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ВВЕДЕНИЕ 

Международное частное право (далее — МЧП) традиционно 
представляет собой одну из самых сложных для понимания юриди
ческих дисциплин. Это связано с тем, что МЧП — комплексная, 
полисистемная отрасль права и правоведения, для успешного овладе
ния которой необходимы фундаментальные знания общей теории пра
ва, римского частного права, международного публичного права, на
ционального гражданского, семейного, трудового и гражданского про
цессуального права. Без серьезной базовой общеправовой подготовки 
воспринять МЧП просто невозможно. Многие юристы называют меж
дународное частное право «высшей математикой юриспруденции» и 
«гибридом в юриспруденции». 

Очень сложной для понимания является аксиома, что МЧП — это 
часть национальной правовой системы, самостоятельная отрасль нацио
нального частного права. Все государства имеют свое собственное на
циональное международное частное право — есть российское МЧП, 
французское МЧП, венгерское, польское и т.д. Наиболее тесно между
народное частное право связано с другими отраслями национального 
частного права — гражданским, коммерческим, семейным, трудовым. 
Вместе с тем национальное международное частное право тесно связано 
и с частным правом других государств, и с международным публичным 
правом. Двойственный характер МЧП обусловлен именно его непо
средственным взаимодействием с международным публичным правом. 
Поэтому сравнительное правоведение (компаративистика) и системный 
анализ являются основными методами изучения международного част
ного права. 

Международное частное право уже давно сформировалось как са-
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мостоятельная офасль права и правоведения, самостоятельная учебная / 3 
дисциплина. В России интерес к данной отрасли права значительно воз
рос в 90-х годах XX в., с началом перехода к открытому гражданскому 
обществу и рыночной экономике. Стремительный рост количества отно
шений с иностранным элементом и их качественные изменения законо
мерно привели к изменениям в оценках международного частного права 
со стороны отечествею10го законодательства, судебной практики и док
трины. Значение международного частного права возрастает и во всем 
мире в связи с процессами интефации, международного разделения 
труда и глобализации. Этим обусловлено ускоренное развитие и совер
шенствование МЧП, которое направлено на решение все более сложных 
задач. В настоящее время пи один практикующий юрист, независимо от 
рода своей профессиональной деятельности, не может обойтись без ос
новательных знаний международного частного права. 

Особое значение международного частного права для мирового со
общества подчеркивается в профаммных документах ООН и других 
международных организаций. Институтом международного права в 
1997 г. была принята резолюция, один из пунктов которой установил 
обязательные требования к высшему юридическому образованию: ни 
один студент не может окончить юридический факультет, не прослушав 
фундаментальные курсы международного публичного и международ
ного частного права. В резолюции сформулированы обязательные темы 
курса международного частного права: источники МЧП, взаимодейст
вие международного публичного и международного частного права, 
проблемы выбора права, международные контракты и деликты, игю-
странные юридические лица, международное семеЙ1юе и наследствен
ное право, принципы судебной юрисдикции, признарше и исполнение 
иностранных судебных решений, международный арбитраж. 

В предлагаемом учебнике достаточно подробно освещены все пере
численные и некоторые другие темы. Особое внимание уделено пробле
ме выбора права — коллизионному праву или учению о коллизионных 
нормах как ценфальной и основополагающей проблеме международно
го частного права в целом. Основные институты МЧП исследуются с 
позиций их КОЛЛИЗИОП1ЮГО регулирования. Подробный анализ колли
зионного права обусловлен еще и тем, что именно вопрос о применимом 
праве является наиболее сложным для понимания. Действительно, дос-
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14 таточно непросто понять, каким образом суд одного государства при 
рассмотрении фажданских дел с иностранным участием может и дол
жен использовать право другого государства. Коллизионная проблема 
до сих пор остается наиболее острой и центральной проблемой МЧП. 

Настоящий учебник подготовлен в соответствии с Государственным 
стандартом РФ и включает в себя анализ всех тем, указанных в стан
дарте, в том числе и тему «Международный гражданский процесс». 
Международный гражданский процесс, по мнению автора учебника, не 
входит в международное частное право, а является подотраслью нацио
нального гражданского процесса. Тем не менее изучение международ
ного частного права и международного фажданского процесса в одном 
учебном курсе вполне закономерно, так как нормы МЧП реализуются 
именно посредством международного фажданского процессуального 
права. 

К учебнику приложены тестовые задания гю курсу международного 
частного права. Для их решения прежде всего следует внимательно изу
чить предлагаемый учебник — ответы на все задания можно найти не
посредственно в его тексте. Тестовые задания призваны облегчить под
готовку к практическим занятиям, контрольным работам, зачету и экза
мену. Их решение поможет понять наиболее сложные проблемы 
международного частного права, запомнить наиболее трудный материал 
и упростит восприятие этой учебной ДРЮЦИПЛИНЫ. 

Кроме предлагаемого учебника, основными учебными пособиями 
для изучения курса являются: Международное частное право: Учебник 
/ Отв. Ред. Г.К. Дмитриева М., 2004; М.М. Богуславский. Междуна
родное частное право: Учебник. М., 2004; Нешатаева Т.Н. Междуна
родное частное право и международный фажданский процесс: Учеб
ник. М., 2004. Детальное и тщательное освоение этой литературы (а по 
возможности и других источников, указанных в библиофафии) позво
лит студенту составить достаточно профессиональное представление от
носительно основ международного частного права. 

Кроме того, прежде всего необходимо очень внимательно изучить 
положения российского законодательства: разд. VI ГК РФ, разд. VII 
СК РФ, гл. XXVI КТМ РФ, разд. V и VI ГПК РФ, гл. 30-33 АПК РФ. 
Раздел VI Гражданского кодекса РФ является основным источником 
российского международного частного права. 
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тема 
ПОНЯТИЕ И СИСТЕМА 
МЕЖДУНАРОДНОГО ЧАСТНОГО ПРАВА 

1.1. Понятие и предмет международного 
частного права 

Международное общение, международный оборот — это сово
купность межгосударственных отношений и отношений между фи
зическими и юридическими лицами различных государств. Право
вые вопросы межгосударственного общения входят в сферу дейст
вия международного публичного права. Правовые вопросы отношений 
между физическими и юридическими лицами относятся к сфере 
действия международного частного права. Специфика развития со
временных частноправовых отношений характеризуется их мас
штабной интернационализацией и глобализацией - установление 
прозрачности границ, безвизовый въезд на территорию иностранно
го государства, международное разделение труда, постоянная ми
грация населения и рабочей силы, рост числа «смешанных» браков, 
иностранное усыновление и т.д. В современном мире существует от
дельная совокупность отношений, называемых «международные 
гражданские правоотношения». Процесс интернационализации част
ноправовых отношений приводит к необходимости их комплексного 
правового регулирования, учитывающего особенности правовых сис
тем разных государств. Международное частное право — это един
ственная отрасль права, предназначенная для юридической регла
ментации гражданских (в широком смысле слова, т.е. цивилисгиче-
ских, частноправовых) отношений, возникающих в сфере 
междун^одного общения. 

МЧП представляет собой самостоятельную, полисистемную, 
комплексную отрасль права, объединяющую нормы международно
го и национального права и регулирующую международные граж
данские отношения. Предмет регулирования МЧП — это частно
правовые отношения, отягощенные иностранным элементом. Ино
странный элемент может проявляться в трех вариантах: 

1. Субъект правоотношения — иностранное лицо, иностранец 
(иностранный гражданин, апатрид, бипатрид, беженец; иностран-
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IS ное юридическое лицо, предприятие с иностранными инвестиция
ми, международное юридическое лицо, ТНК; международные меж
правительственные и неправительственные организации; иностран
ное государство). 

2. Объект правоотношения находится за границей. 
3. Юридический факт, с которым связано правоотношение, име

ет место за границей. 
В российском законодательстве иностранный элемент в граж

данском правоотношении определяет п. 1 ст. 1186 ГК РФ. К сожале
нию, в этом определении довольно много пробелов — в качестве 
иностранного субъекта не названы иностранное государство и меж
дународная организация; юридический факт, имевший место за гра
ницей, не выделен в качестве одного из вариантов иностранного 
элемента. Правда, в ст. 1186 закреплено «...осложненным иным 
иностранным элементом». Эта фраза восполняет указанные пробе
лы, но вследствие своего неопределенного характера может привес
ти к расширительному толкованию правовой нормы. 

МЧП представляет собой комплексную отрасль права и право
ведения. Наиболее тесно МЧП связано с национальным частным 
(гражданским, торговым, семейным и трудовым) правом. При этом 
его нормы имеют двойственный и парадоксальный характер, по
скольку МЧП очень тесно связано с международным публичным 
правом. МЧП не является отраслью международного публичного 
права, но их разграничение не имеет абсолютного характера. Это 
вызвано прежде всего тем, что международное частное право (как и 
международное публичное) регулирует отношения, вытекающие 
именно из международного общения. Международное публичное и 
международное частное право преследуют общую цель: создание 
правовых условий для международного сотрудничества в различ
ных областях общественной жизни. Основные начала международ
ного публичного права (главным образом его общепризнанные 
принципы и нормы) имеют непосредственное действие и в МЧП. 
Международные договоры в области международного частного пра
ва не могут противоречить основным принципам общего междуна
родного права. 

Сам термин «международное частное право» (private international 
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law) был введен в юридический оборот американским юристом Дж. / 9 
Стори в 1834 г. В отечественной науке этот термин впервые употре
бил известный русский ученый Н.П. Иванов (вторая половина . /,;/:,; 
XIX в.). В настоящее время этот термин общепризнан и применяет- .; ", .i,, 
ся в законодательстве и науке всех государств. Иногда (в основном ' '' 
в англо-американской доктрине) международное частное право на
зывают «конфликтным или коллизионным правом». Этот термин 
представляется неточным и не совсем удачным, поскольку сужает 
само понятие и нормативную структуру международного частного 
права. 

1 . 2 . Место международного частного права 
I в системе права, его основные принципы 

В глобальной правовой системе МЧП занимает особое место. Его 
основная специфика заключается в том, что МЧП — это отрасль на
ционального права, одна из частноправовых отраслей права любого 
государства (российское МЧП, французское МЧП и т.д.). Оно вхо
дит в систему национального частного права наряду с гражданским, 
торговым, коммерческим, семейным и трудовым. Термин «междуна
родное» имеет здесь совсем иной характер, чем в международном 
публичном праве, ~ он означает только одно: в гражданском право
отношении есть иностранный элемент (при этом не имеет никакого 
значения, один или несколько и какой именно вариант иностранного 
элемента). Однако МЧП представляет собой весьма специфическую 
подсистему национального права отдельных государств. Соотноше
ние международного частного права с другими отраслями националь
ного частного права можно определить таким образом: 

1. Субъектами национального частного права выступают физиче
ские и юридические лица; государства, выступающие как лица част
ного права. Это относится и к международному частному праву. Его 
субъектами могут выступать также международные межправительст
венные организации, выступающие как лица частного права. Все 
иностранные лица (физические и юридические, иностранное госу
дарство), предприятия с иностранными инвестициями, транснацио
нальные корпорации, международные юридические лица являются 
исключительно субъектами МЧП. 
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20 2. Объектом регулирования национального частного права вы
ступают негосударственные гражданские (в широком смысле слова) 
правоотношения. Объектом регулирования могут быть и диаго
нальные (государственно-негосударственные) отношения гражданско-
правового характера. В международном частном праве эти отноше
ния в обязательном порядке отягощены иностранным элементом. 

3. Метод регулирования в национальном частном праве — это 
метод децентрализации и автономии воли сторон. Способ его реали
зации — применение материально-правовых норм. Это касается и 
МЧП, но здесь основным способом реализации общего метода децен-
трализациЦ выступает метод преодоления коллизий — применение 
коллизионных норм. 

4. Источниками национального частного права выступают нацио
нальное законодательство (прежде всего); международное право 
(которое включено в национальную правовую систему большинства 
государств мира); судебная практика и доктрина; аналогия права и 
закона. Перечень источников международного частного права следу
ет дополнить автономией воли сторон. 

5. Сфера действия национального частного права — националь
ная территория данного государства. Это относится и к международ
ному частному праву, но следует подчеркнуть существование регио
нального МЧП (европейского, латиноамериканского) и процесс фор
мирования универсального МЧП. 

6. Ответственность в национальном частном праве (в том числе и 
в международном) имеет гражданско-правовой (контрактный или 

' деликтный) характер. 
7. Особый характер и парадоксальность норм МЧП выражены 

уже в самом термине — «внутригосударственное (национальное) ме
ждународное частное право». С первого взгляда сама терминология 
производит абсурдное впечатление: не может быть отрасли права, од
новременно являющейся и внутригосударственной (национальной), 
и международной. На самом деле здесь нет ничего абсурдного — 
просто речь идет о правовой системе, предназначенной регулировать 
непосредственно международные отношения негосударственного харак
тера (возникающие в частной жизни). Парадоксальность норм МЧП 
выражается еще и в том, что одним из его основных источников непо-
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средственно выступает международное публичное право, которое играет 21 
чрезвычайно важную роль в формировании национального МЧИ. При
нято говорить о двойственном характере норм и источников междуна
родного частного права. Действительно, это, пожалуй, единственная ',;' / 
отрасль национального права, в которой международное публичное 
право выступает как непосредственный источник и имеет прямое дей
ствие. Именно поэтому к МЧП вполне применимо определение — 
«гибрид в юриспруденции». 

Соотношение международного публичного и международного ча
стного права выглядит следующим образом: 

1. Субъекты международного публичного права — это прежде 
всего государства. Международная правосубъектность всех ос
тальных образований (международных организаций; наций, борю
щихся за независимость; государствоподобных образований; фи
зических и юридических лиц) имеет вторичный характер и произ-
водна от правосубъектности государства. Все эти лица выступают 
в международном общении именно как лица публичного права. 
Перечень субъектов международного частного права точно такой 
же, но основными субъектами МЧП являются физические и юри
дические лица; государства и международные организации (как и 
другие международные образования) выступают в МЧП как лица 
частного права. 

2. Объект регулирования международного публичного пра
ва — это межгосударственные (властные) отношения. Объект ре
гулирования МЧП — частноправовые (невластные) отношения, 
осложненные иностранным элементом. 

3. Метод регулирования в международном публичном праве 
имеет координационный, согласительный характер. Это метод со
гласования воль государств; метод централизации и согласован
ных государственных предписаний. Основные методы МЧП — де
централизация и автономия воли, осуществляемые путем преодоле
ния коллизий. 

4. Источники международного публичного права имеют строго 
международный характер — это международные договоры и обы
чаи, общие принципы права цивилизованных народов, резолю
ции и рекомендации международных организаций, акты меж-
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22 ду народных конференций. Основной источник международного 
публичного права — международный договор. Основным источ
ником МЧП является национальное законодательство, поскольку 
МЧП представляет собой отрасль национального права. 

5. Сфера действия международного публичного права имеет 
глобальный характер: существует универсальное (общее) между
народное право, локальное и региональное международное пра
во. МЧП имеет прежде всего национальную сферу действия — в 
каждом государстве существует свое собственное международное 
частное право. 

6. Ответственность в международном публичном праве имеет 
международно-правовой характер и является в первую очередь 
ответственностью государств. Ответственность в МЧП — это гра
жданско-правовая ответственность. 

Основными (общими) принципами международного частного 
права можно считать определенные в п. «с» ст. 38 Статута Меж
дународного Суда ООН «общие принципы права, свойственные 
цивилизованным нациям». Общие принципы права — это обще
признанные правовые постулаты, приемы юридической техники, 
«юридические максимы», выработанные еще юристами Древнего 
Рима. Общие принципы права, непосредственно применяемые в 
МЧП, — нельзя передать другому больше прав, чем сам имеешь; 
принципы справедливости и доброй совести; принципы незло
употребления правом и охраны приобретенных прав и др. Под 
«цивилизованными нациями» понимаются те государства, чьи 
правовые системы основаны на рецепированном римском праве. 
Главным общим принципом международного частного права (как 
и национального гражданского, и международного публичного) 
является принцип pacta sunt servanda (договоры должны соблю
даться). 

Общие принципы права следует отличать от основных (обще-
Признанных) принципов современного международного публич
ного права. Общие принципы пр^ва в международном публичном 
праве являются одним из его основных источников, формой суще
ствования правовых норм. Система основных принципов современ
ного международного права представляет собой одну из его отрас-
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лей. Источниками отдельных основных принципов международ- 23 
ного права (например, принцип добросовестного выполнения меж
дународных обязательств) выступают общие принципы права ци- ,;'̂ % Я̂ 
вилизованных народов (принцип добросовестного выполнения ^̂ if Й̂Щ 
договоров). Основные принципы международного права — это его -̂ ^̂ "/' 
когентные, сверхимперативные нормы. В соответствии со ст. 15 
Конституции РФ общепризнанные принципы и нормы междуна
родного права являются частью правовой системы РФ. Исходя из 
этого правоположения, можно утверждать, что основные принци
пы международного права — это один из источников российского 
МЧП. 

Специальные принципы международного частного права: 
1. Автономия воли участников правоотношения — это ос

новной специальный принцип МЧП (как и любой другой отрасли 
национального частного права). Автономия воли лежит в основе 
всего частного права в целом (принцип свободы договоров; сво
бода иметь субъективные права или отказаться от них; свобода 
обращаться в государственные органы за их защитой или терпеть 
нарушения своих прав). 

2. Принцип предоставления определенных режимов: нацио
нального, специального (преференциального или негативного) 
режимов наибольшего благоприятствования. Национальный и 
специальный режимы в основном предоставляются иностранным 
физическим лицам; режим наибольшего благоприятствования -
иностранным юридическим лицам (хотя данное положение не яв
ляется императивным, и юридические лица могут пользоваться 
национальным режимом, а физические — режимом наибольшего 
благоприятствования). Преференциальный (особо льготный ре
жим) предоставляется как физическим (жители прифаничных облас
тей), так и юридическим (наиболее крупные иностранные инвесто
ры) лицам. 

3. Принцип взаимности. В международном частном праве вы
деляют два вида взаимности — материальную и коллизионную. 
Проблемы коллизионной взаимности (или взаимности в широком 
смысле слова) относятся к коллизионному праву и будут рассмот
рены ниже. Материальная взаимность, в свою очередь, делится 
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цам той же суммы конкретных прав и правомочий, которыми на
циональные лица пользуются в соответствующем иностранном го
сударстве) и формальную (иностранным лицам предоставляются 
все права и правомочия, вытекающие из местного законодатель
ства). По общему правилу предоставляется именно формальная 
взаимность, но в отдельных сферах — авторское и изобретатель
ское право, избежание двойного налогообложения — принято 
предоставлять материальную взаимность. 

4. Принцип недискриминации. Дискриминация — это нару
шение или ограничение законных прав и интересов иностранных 
лиц на территории какого-либо государства. Общепризнанная 
норма международного частного права всех государств — абсо
лютная недопустимость дискриминации в частноправовых отно
шениях. Каждое государство имеет право требовать от другого 
государства создания для его национальных лиц таких же усло
вий, которыми пользуются лица других государств, т.е. условий, 
общих и одинаковых для всех. 

5. Право на реторсии. Реторсии — правомерные ответные ме
ры (ограничения) одного государства против другого, если на его 
территории нарушаются законные права и интересы физических 
и юридических лиц первого государства. Цель реторсий — до
биться отмены дискриминационной политики (ст. 1194 ГК РФ). 

1.3. Нормативная структура международного 
частного права 

Нормативная структура МЧП отличается повышенной сложно
стью. Эту отрасль права составляют совершенно различные по своему 
-характеру, природе и структуре нормы. Их можно проклассифициро
вать следующим образом: коллизионные (от лат. collisio — столкно
вение, конфликт) и материально-правовые нормы. Центральная 
часть — это коллизионные (отсылочные) нормы. Коллизионные 
нормы уникальны по своей природе и встречаются только в между
народном частном праве. Ни в одной другой отрасли права нет даже 
аналога подобных норм. Их источники — национальное законода-
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тельство (внутренние коллизионные нормы) и международные до- 25 
говоры (унифицированные или договорные коллизионные нормы). 
Систему международных договоров, содержащих унифицирован- • 
ные коллизионные нормы, можно условно обозначить как комплекс 
конвенций о «применимом праве». Унифицированные коллизион
ные нормы имеют исключительно договорное происхождение 
(обычных международных коллизионных норм не существует). 

В нормативной структуре МЧП коллизионные нормы играют 
основополагающую роль. Эта отрасль права возникла и развива
лась именно как коллизионное право. Долгое время (практически 
до середины XX в.) МЧП определялось исключительно как сово
купность коллизионных норм. Понимание международного частно
го права исключительно как коллизионного права сохранилось и в со
временном мире — американская доктрина «конфликтного» права, 
законодательство ряда европейских государств (например, Швейца
рии и Австрии), резолюции Института международного права. 

В настоящее время практически общепризнано, что норматив
ная структура МЧП не исчерпывается только коллизионными нор
мами. В состав международного частного права входят и материаль
но-правовые нормы — международные (унифицированные) и на
циональные. Унифицированные материально-правовые нормы 
занимают очень важное место в нормативной структуре МЧП. Их 
источники — международные договоры и обычаи, международное 
коммерческое право. Унифицированные материально-правовые 
нормы имеют публично-правовой характер (они создаются госу
дарствами — властными субъектами) и представляют собой конеч
ный результат процесса согласования воль двух и более государств. 
Такие нормы называют согласительными, координационными. 
Унифицированные материально-правовые нормы могут непосредст
венно применяться для регулирования частноправовых отношений 
с иностранным элементом (ст. 7 ГК РФ). Для этого они должны 
быть имплементированы во внутреннее законодательство. Импле-
ментация норм большинства международных договоров, регули
рующих частноправовые отношения, в национальное право произ
водится посредством ратификации соответствующего международ
ного соглашения (если оно нуждается в ратификации) или 
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ных внутренних правовых актов, вводящих нормы договора в на
циональную правовую систему). Как правило, нет необходимости 
дополнительно издавать особые законы для применения подобных 
норм национальными компетентными органами. 

Однако даже после того, как нормы международного права ста
новятся частью национальной правовой системы, они сохраняют ав
тономный, самостоятельный характер и отличаются от иных норм 
внутреннего права. Автономность и самостоятельность имплементи-
рованных международных норм в национальной правовой системе 
объясняются тем, что они не являются творением одного законода
теля, а созданы в процессе международного нормотворчества и во
площают согласованную волю двух и более государств. Такие нор
мы государство не вправе отменить или изменить в одностороннем 
порядке (для этого оно должно сначала прекратить свое участие в 
соответствующем международном соглашении). Толкование уни
фицированных норм должно осуществляться не по правилам толко
вания норм национального права, а в соответствии с положениями 
международного права, закрепленными в Венской конвенции о праве 
международных договоров 1969 г. В законодательстве большинства 
государств установлен принцип преимущественного применения ме
ждународного права в случаях его противоречия с нормами нацио
нальных законов (ст. 15 Конституции РФ). Международное право 
имеет примат (верховенство) и при регулировании частноправовых 
отношений с иностранным элементом (ст. 7 ГК РФ, ст. 10 ТрК РФ, 
ст. 6 СК РФ, ст. И ГПК РФ, ст. 13 АПК РФ). 

Кроме унифицированных материально-правовых норм, частью 
нормативной структуры МЧП являются и материально-правовые 
нормы национального права в МЧП. Правда, эта позиция в доктри
не права не является общепризнанной, — многие ученые считают, 
что национальные материально-правовые нормы нельзя включать в 
структуру международного частного права. Однако большинство 
авторов (в том числе и российских) высказывают противополож
ную точку зрения — материальные нормы национального права 
входят в нормативную структуру МЧП. Эта концепция представля
ется наиболее правильной и соответствующей современным тенден-
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ЦИЯМ В развитии регулирования международных гражданских пра- 27 
воотношений. 

Материально-правовые нормы национального права условно 
можно разделить на три группы: 

1. Общие нормы (ст. И ТрК РФ) — регулируют весь спектр со
ответствующих отношений (как с иностранным элементом, так и без 
него). 

2. «Специальные национальные» нормы (ст. 31, 32, 33 Консти
туции РФ) — регулируют только отношения, не отягощенные ино
странным элементом. 

3. «Специальные иностранные» нормы (п.4 ст. 124 СК РФ, За
кон РФ 1999 г. «Об иностранных инвестициях») — регулируют 
только определенные отношения, в обязательном порядке отяго
щенные иностранным элементом. 

Из всех внутригосударственных материально-правовых норм 
именно «специальные иностранные» и входят в структуру МЧП. 
Такие нормы регулируют не весь спектр гражданско-правовых от
ношений, а какую-то их часть, какой-то определенный круг вопро
сов. Источник «специальных иностранных» норм — национальное 
право, т.е. творение одного властного законодателя. Однако эти 
нормы специально предназначены для регламентации отношений, 
возникающих в международной сфере. Во внутригосударственном 
праве «специальные иностранные» нормы, так же как и имплемен-
тированные международные, образуют отдельную, самостоятельную 
нормативную группу. Особенность рассматриваемых норм — осо
бый предмет регулирования (только отношения, отягощенные ино
странным элементом) и особый специальный субъект (иностранные 
лица либо лица местного права, вступающие в отношения, имеющие 
в своем составе иностранный элемент). 

Довольно широкий круг отношений в сфере МЧП регулируется 
именно при помощи материальных норм национального права. 
Очень часто частноправовые отношения с иностранным элементом 
не порождают коллизионного вопроса и проблемы выбора права. 
Такая ситуация складывается, как правило, в случаях, если в на
циональном законодательстве есть детальное материально-правовое 
регулирование масштабного круга отношений, связанных с между-
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коны о правовом положении иностранных инвестиций, о регулиро
вании внешнеторговой деятельности, о налогообложении иностран
ных лиц, о соглашениях о разделе продукции и др. Наличие такого 
законодательства позволяет судам не ставить вопрос о том, право 
какого государства должно применяться, а регулировать конкретное 
международное гражданское правоотношение посредством специаль
ных норм своего национального права. 

Однако применение национальных материально-правовых норм 
для регулирования отношений с иностранным элементом обладает 
серьезной спецификой. Непосредственное использование подобных 
норм без решения коллизионного вопроса возможно только в слу
чае, если спор рассматривается в «родном» суде. Исходя из факти
ческих обстоятельств дела, суд может прийти к выводу, что все об
стоятельства спора связаны с территорией только данного государ
ства, поэтому нет необходимости ставить вопрос о применимом 
праве, а вполне корректно разрешить дело на основе норм нацио
нального права суда, специально предназначенных для регулирова
ния отношений с иностранным элементом. Если же спор рассматри
вается в суде иностранного государства, то применение материаль
но-правовых норм права другого государства возможно только 
после решения коллизионного вопроса в пользу применения права 
этого государства. 

Комплексный, полисистемный характер нормативной структу
ры МЧП порождает следующую проблему -- возникает коллизия 
уже не между правовыми системами разных государств, а между 
различными правовыми нормами, регулирующими одни и те же 
правоотношения на территории одного государства. В националь
ном праве по одному и тому же вопросу могут действовать унифи
цированные международные нормы (материальные, коллизионные 
и процессуальные; универсальные, региональные и двусторонние) 
и собственно внутренние нормы (созданные национальным законо
дателем — материальные и коллизионные). Достаточно сложно ре
шить вопрос, какие именно нормы подлежат применению в кон
кретном случае. Как правило, внутренние правовые коллизии раз
решаются следующим образом: 
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1. Коллизия между внутренними и международными нормами 29 
во всех случаях разрешается на основе общего принципа верховен
ства международного права над национальным (ст. 15 Конституции 
РФ, ст. 7 ГК РФ, ст. 6 СК РФ, ст. 10 ТрК). 

2. Конфликт унифицированных коллизионных и материальных 
норм друг с другом и конфликт внутренних коллизионных и мате
риальных «специальных иностранных» норм друг с другом разре
шаются на основе обш.их методов и способов правового регулирова
ния. Материальные нормы снимают проблему выбора права и непо
средственно разрешают частноправовые отношения с иностранным 
элементом. Примат материально-правового метода регулирования 
установлен в ст. 1186 и 1211 ГК РФ. 

3. Коллизия м^жду унифицированными универсальными, ре
гиональными и двусторонними нормами при совпадающей сфере 
применения разрешается на основе общепризнанных принципов ме
ждународного права: вначале применяются нормы двусторонних 
соглашений, затем — региональных и только потом — универсаль
ных. Однако если универсальный или региональный договор содер
жит императивные предписания, то государство не вправе отступать 
от них при заключении региональных и двусторонних соглашений 
по этому вопросу. Любые отступления от императивных норм уни
версальных международных конвенций являются юридически не
действительными . 

1.4. Методы регулирования в международном 
частном праве 

Каждой отрасли права присущ свой собственный метод право
вого регулирования. Метод — это комплекс взаимосвязанных прие
мов и средств юридического воздействия на определенную область 
общественных отношений. Метод демонстрирует юридическое свое
образие отрасли права. Общий метод регулирования отношений в 
сфере МЧП — это метод децентрализации и автономии воли сто
рон (как в любой другой отрасли национального частного права). Не
посредственно в МЧП, естественно, наличествуют и специальные 
методы правового регулирования — коллизионный и материально-
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30 правовой. Специальные методы МЧП не противостоят друг другу, а 
взаимодействуют и сочетаются друг с другом. Само название этих 
методов показывает их прямую связь с нормативной структурой 
МЧП. Коллизионный метод связан с преодолением коллизий в за
конодательстве различных государств и предполагает применение 
коллизионных норм (и внутренних, и унифицированных). Мате
риально-правовой метод предполагает наличие единообразного ре
гулирования частноправовых отношений с иностранным элсхментом 
в разных государствах и основан на применении материально-право
вых норм (прежде всего унифицированных, международных). 

Коллизионный метод — это метод разрешения конфликтов за
конов разных государств. В МЧП есть понятие «коллодирующие» 
(сталкивающиеся) законы. Правовые системы различных госу
дарств по-разному регулируют одни и те же проблемы частного пра
ва (понятие правосубъектности физических и юридических лиц, ви
ды юридических лиц и порядок их образования, форма сделки, 
сроки исковой давности и т.д.). Для правильного разрешения граж
данско-правового спора, отягощенного иностранным элементом, ог
ромное значение имеет выбор законодательства. Юридически обос
нованное решение вопроса о том, право какого государства должно 
регулировать данное международное гражданское правоотношение, 
способствует устранению коллизий правовых систем и облегчает про
цесс признания и принудительного исполнения иностранных судеб
ных решений. 

Коллизионный метод — это отсылочный, косвенный, опосредо
ванный метод, основанный на применении коллизионных норм. Суд 
прежде всего производит выбор применимого права (разрешает кол
лизионный вопрос) и только после этого применяет материально-
правовые нормы избранной правовой системы. При применении 
коллизионного метода правило поведения, модель разрешения спо
ра образует сумма двух норм, коллизионной и материально-право
вой, к которой отсылает коллизионная. Способы коллизионного ме
тода — внутренний (при помощи норм национального коллизион
ного права) и унифицированный (посредством применения норм 
международных договоров «о применимом праве» и коллизионных 
норм комплексных международных соглашений). Коллизионный 
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метод считается первичным и основополагающим в МЧП, посколь- Л 
ку основа самого МЧП — это именно коллизионные нормы. 

Использование внутреннего коллизионного метода связано со 
значительными трудностями юридико-технического характера в 
связи с тем, что и коллизионные нормы различных государств по-
разному разрешают одни и те же вопросы (определение личного за
кона, понятие права существа отношения и т.д.). Решение одного и 
того же вопроса может быть принципиально различным в зависимо
сти от того, коллизионное право какого государства применяется 
при рассмотрении дела. В какой-то степени эта проблема снимается, 
если используется унифицированный коллизионный метод (отсы
лочные нормы международных соглашений). Договорные коллизи
онные нормы предусматривают единообразные критерии выбора 
права для всех государств — участников данных соглашений. Одна
ко и внутренний, и унифицированный коллизионный методы обла
дают серьезными недостатками — это неопределенность правового 
регулирования, отсутствие точного знания сторон о потенциально 
применимом праве, возможность отказа в признании и исполнении 
иностранных судебных и арбитражных решений по причине непра
вильно выбранного права, неправильного толкования и применения 
иностранного права. 

В современном международном общении возрастает значение 
унифицированных материально-правовых норм и соответственно 
роль материально-правового метода регулирования (этот метод еще 
называют методом прямых предписаний). Материально-правовой 
метод основан на применении материальных норм, непосредственно 
регламентирующих права и обязанности сторон, формулирующих 
модель поведения. Этот метод является прямым (непосредствен
ным) — правило поведения конкретно сформулировано в матери
ально-правовой норме. Источники материального метода — меж
дународное право и национальные законы, специально посвящен
ные регулированию частноправовых отношений с иностранным 
элементом. Основным источником прямого метода являются унифи
цированные международные материально-правовые нормы, а на
циональные материально-правовые нормы непосредственно могут 
применяться только при рассмотрении спора в «родном» суде. 
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5 2 Материальный метод имеет серьезные преимущества перед кол
лизионным. Прямой метод неизмеримо более удобен, он упрощает и 
ускоряет разрешение спора, поскольку при его применении отсутст
вуют проблемы выбора права и необходимость применения ино
странного законодательства. Основные достоинства материального 
метода — его определенность, известность правового регулирова
ния для сторон, применение в первую очередь унифицированных 
(согласованных) международных норм. В российском законода
тельстве установлен примат унифицированного материально-право
вого метода над коллизионным (п. 3 ст. 1186 и п. 6 ст. 1211 ГК РФ). 
Коллизионный метод играет субсидиарную роль ~ он применяется 
при отсутствии прямых материально-правовых предписаний. 

Однако, несмотря на все сказанное, до сих пор при разрешении 
частноправовых споров с иностранным элементом в практике судов 
и арбитражей продолжает доминировать коллизионный метод регу
лирования. Это объясняется прежде всего тем, что большинство го
сударств в основном признает и исполняет на своей территории ре
шения иностранных судов, если такие решения основаны на нацио
нальном праве данного государства, т.е. иностранный суд при 
решении вопроса о применимом праве избрал именно право того го
сударства, на чьей территории судебное решение должно быть при
знано и исполнено. Несмотря на все его недостатки, коллизионный 
метод продолжает играть основную роль в МЧП. 

1.5. Унификация и гармонизация норм 
международного частного права; роль 
международных организаций в его развитии 

Парадоксальность и двойственность МЧП (отмечаемые всеми 
учеными) проявляются в том, что эта отрасль национального права 
очень тесно связана с международным публичным правом. В док
трине даже высказывалась точка зрения, что МЧП имеет не внутри
государственную, а международную природу и является частью ме
ждународного права в широком смысле слова. Эта концепция не на
ходит подтверждения ни в практике, ни в законодательстве, однако 
необходимо учитывать, что международное частное право действи-
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тельно представляет собой весьма своеобразное явление — это по- 3 5 
лисистемный правовой комплекс, сочетающий в себе и националь
ные, и международные нормы. Полисистемный и комплексный ха
рактер МЧП обусловлен спецификой его предмета 
регулирования — частноправовые отношения, возникающие в сфе
ре международного общения. Специфика предмета регулирования 
является одной из основных причин возрастания роли международ
ных материально-правовых норм в структуре этой отрасли права. 

В мире существует большое количество международных органи
заций, занимающихся проблемами МЧП, — Гаагские конференции 
по МЧП, Международный симпозиум по Кодексу Бустаманте, Все
мирная торговая организация (ВТО), Международный институт по 
унификации частного права (УНИДРУА), Международная торго
вая палата, Конференция ООН по торговле и развитию (ЮНК-
ТАД), Комиссия ООН по праву международной торговли (ЮН-
СИТРАЛ) и др. Эти организации проводят большую работу по уни
фикации и гармонизации законодательства в сфере МЧП. В рамках 
этих организаций заключено огромное количество международных 
договоров, регулирующих различные аспекты межгосударственно
го сотрудничества по частноправовым вопросам. Учитывая трудно
сти применения внутреннего права отдельных государств лля регули
рования внешнеэкономических отношений и одновременно необ
ходимость сохранения коллизионного метода регулирования, боль
шинство международных конвенций в области МЧП имеют ком
плексный нормативный характер — представляют собой сочетание 
унифицированных и материальных, и коллизионных норм. В соот
ветствии с положениями этих конвенций унифицированные матери
альные нормы имеют доминирующее положение, а коллизионный 
метод играет роль общесубсидиарного (дополнительного) начала и 
средства восполнения пробелов в праве. 

Унификация материально-правовых норм занимает особое ме
сто в деятельности международных организаций. Унификация 
права представляет собой процесс создания единообразных, оди
наковых норм национального права разных государств посредст
вом заключения международных договоров. В любом междуна
родном договоре устанавливаются обязанности государств по 
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34 приведению своего внутреннего нрава в соответствие с нормами 
данного договора. Главной особенностью унификации права явля
ется то, что она происходит одновременно в двух различных пра
вовых системах — в международном праве (заключение междуна
родного договора) и в национальном праве (имплементация норм 
этого договора во внутригосударственное право). Унификацию 
права можно определить и как сотрудничество, направленное на 
создание международного механизма регулирования отношений в 
сфере общих интересов государств. Унификация нрава — это раз
новидность правотворческого процесса, который происходит в ос
новном в рамках международных организаций. Результаты уни
фикации наиболее ощутимы именно в области МЧП, поскольку 
только эта отрасль национального права затрагивает интересы 
двух и более государств. Унификация затрагивает практически все 
отрасли и институты международного частного права. Ее основные 
итоги — выработка единообразных коллизионных норм (Гаагская 
конвенция о праве, применимом к договору международной купли-
продажи товаров, 1986 г.), единообразных материальных норл} 
(Оттавские конвенции о международном факторинге и междуна
родном финансовом лизинге, 1988 г.), полисисте.миых норматив
ных комплексов (сочетающих и коллизионные, и материальные 
нормы — Бернские конвенции о международных железнодорож
ных перевозках, 1980 г.). 

Гармонизация права представляет собой процесс сближения 
национальных правовых систем, уменьшение и устранение разли
чий между ними. Гармонизация права и его унификация — взаи
мосвязанные явления, но гармонизация является более широким 
понятием, так как сближение национально-правовых систем осу
ществляется и за пределами унификации права. Главное отличие 
гармонизации от унификации — отсутствие международных обя
зательств (международных договорных форм) в процессе гармо
низации. Отсутствие договорных форм предопределяет специфи
ку всего процесса гармонизации права в целом. Этот процесс 
может быть как стихийным, так и целенаправленным. Суть стихий
ной гармонизации — в процессе сотрудничества и взаимодействия 
государств в их правовых системах появляется похожее или даже 
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идентичное правовое регулирование (например, рецепция римско- 3 5 
го права в Европе, Азии, Латинской Америке). Целенаправленная 
гармонизация — осознанное восприятие одним государством право- Jl/llli 
вых достижений других государств (действие ФГК 1804 г. в Бель
гии; использование положений ФГК и ГГУ в ГК РФ). 

Гармонизация права может носить и односторошшй, и взаим
ный характер. Односторонняя гармонизация имеет место тогда, 
когда право одного государства адаптируется к праву другого го
сударства. Такая гармонизация всегда осуществляется исключи
тельно на национально-правовой основе, — государство вводит в 
свое национальное право нормы иностранного права. Взаимную 
гармонизацию можно определить как согласованный комплекс 
мер, направленных на сближение права отдельных государств. 
Процесс взаимной гармонизации преимущественно осуществляет
ся с помощью механизма международных организаций. Использо
вание международных организаций ~ характерная черта совре
менного процесса взаимной гармонизации. Основная форма этого 
процесса — разработка типовых и модельных законов, типовых 
регламентов, общих условий поставок (Типовой закон ЮНСИТ-
РАЛ о международном коммерческом арбитраже 1985 г.). 

Отдельные области отношений с иностранным элементом требу
ют применения специальных методов регулирования. Это прежде 
всего относится к сфере внешнеэкономической деятельности. Инте
ресы международной торговли, процесс международного разделе
ния труда, интернационализация хозяйственной жизни породили 
особый инструмент правового регулирования — «lex mercatoria» 
(смысловой перевод — международное коммерческое право, транс
национальное торговое право, право международного сообщества 
коммерсантов и т.д.). Международное коммерческое право — от
носительно новый, специфический институт современного между
народного права. Его принято определять как «мягкое, гибкое 
право», систему негосударственного регулирования внешнеторго
вой деятельности. Нормативная основа этой системы — резолю
ции-рекомендации международных организаций. Специфика сис
темы негосударственного регулирования внешнеторговых отноше
ний заключается прежде всего в том, что участие государств в этом 
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36 процессе ограничено. Развитие и применение международного ком
мерческого права в международной торговле происходит в рамках 
специализированных экономических международных организаций. 

Несмотря на масштабные процессы унификации и гармониза
ции права, деятельность международных организаций, функцио
нирование международного коммерческого права МЧП остается 
наиболее противоречивой, пробельной и сложной отраслью права. 
Даже в современном мире государства неохотно идут на принципи
альные изменения своего законодательства в целях сближения его с 
правом других государств или с международным правом. Особую 
сложность вызывают частноправовые отношения с участием госу
дарств (компенсационные соглашения — концессионные догово
ры, соглашения о разделе продукции, сервисные соглашения, от
ношения с иностранными инвесторами). В целях устранения 
наиболее острых противоречий в области развития внешнеэкономи
ческой деятельности создана целая система международных пра
воприменительных органов по рассмотрению споров в данной сфе
ре — Международный центр по урегулированию инвестиционных 
споров (МЦУИС), Многостороннее агентство по гарантиям инве
стиций (МИГА), Арбитражный суд при Международной торговой 
палате. 

2 
тема 
2.1. 

ИСТОЧНИКИ МЕЖДУНАРОДНОГО 
ЧАСТНОГО ПРАВА 

Понятие и специфика источников 
международного частного права 

Источник права — это форма существования правовых норм. 
Как и само МЧП в целом, его источники имеют двойственный и па
радоксальный характер. Специфика источников МЧП порождена 
его предметом регулирования: частноправовые отношения, отяго
щенные иностранным элементом, т.е. лежащие в сфере междуна
родного общения и затрагивающие интересы двух и более госу
дарств. С одной стороны, МЧП представляет собой отрасль нацио-
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нального права, следовательно, его источники имеют национально- _57 
правовой характер. С другой — МЧП регулирует именно междуна
родные гражданские правоотношения, следовательно, международ
ное право выступает самостоятельным источником этой отрасли 
права. В пользу данной точки зрения говорит и сама нормативная 
структура МЧП: унифицированные международные нормы (и ма- ^ Н 
териальные, и коллизионные) непосредственно входят в его струк
туру и являются ее неотъемлемой частью. Именно такое положение 
вещей и предопределяет двойственный характер источников МЧП 
(одновременно и национальный, и международно-правовой). 

Национальным источником МЧП является вся внутренняя пра
вовая система в целом, весь правопорядок данного государства. Та
кой подход при определении национальных источников МЧП свя
зан с тем, что его основополагающей частью являются коллизион
ные нормы, отсылающие не к конкретному закону, а ко всей 
правовой системе, ко всему правопорядку в целом. На первом месте 
среди внутренних источников МЧП стоят, естественно, законы и 
подзаконные акты. Во многих государствах приняты специальные 
законы о международном частном праве. Но даже в таких государ
ствах национальное гражданское, торговое, семейное, трудовое, 
гражданско-процессуальное и арбитражное законодательство в це
лом можно назвать источником МЧП. Немаловажное место среди 
источников занимают и национальные правовые обычаи в сфере 
МЧП (следует сразу отметить ограниченное количество таких обы
чаев во всех государствах). Конкретные вопросы регулирования ча
стноправовых отношений с иностранным элементом в основном рег
ламентируются во внутригосударственных подзаконных актах, ве
домственных IT межведомственных инструкциях, которые также 
входят в правовую систему государства и выступают в качестве ис
точников МЧП. Национальная судебная и арбитражная практика в 
принципе выделяется как самостоятельный источник МЧП, но это 
также часть национального правопорядка, поэтому судебную прак
тику можно отнести и к национальному праву как источнику МЧП. 

По аналогии с национальным правом можно утверждать, что ис
точником МЧП является международное право в целом. В систему 
международно-правовых источников МЧП входят международные 
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JS договоры, международные правовые обычаи и система негосударст
венного регулирования внешнеторговой деятельности (междуна
родное коммерческое право). Из всех международно-правовых ис
точников МЧП основное значение принадлежит именно между
народным договорам. Кроме того, нельзя забывать, что общепри
знанные нормы и принципы международного права являются ча
стью правовой системы большинства государств и имеют примат 
над нормами национального права в случае их противоречия (ст. 15 
Конституции РФ и ст. 7 ГК РФ). 

Парадоксальный характер источников МЧП проявляется в том, 
что самостоятельными источниками этой отрасли права являются 
такие формы суилествования правовых норм, которые в других от
раслях права считаются либо вспомогательными источниками, либо 
средствами определения и толкования правовых норм, либо просто 
правовыми институтами. Это связано с тем, что МЧП отличается 
особой сложностью, и в нем, как ни в какой другой отрасли права, 
имеется огромное количество пробелов. Такими источниками МЧП 
можно назвать судебную и арбитражную практику (и националь
ную, и международную), доктрину (науку) права, аналогию права 
и аналогию закона, автономию воли сторон, общие принципы права 
цивилизованных народов. 

Источники российского международного частного права пере
числены в ГК РФ - ст. 3, ст. 5 - 7 , ст. 1186; в ГПК РФ - ст. И; в 
АПК РФ — ст. 13; в СК РФ — ст. 3 — 6. Российское законодатель
ство в качестве источников МЧП признает национальное право, ме
ждународные договоры и обычаи, аналогию права и закона. 

2.2. Национальное право как источник 
международного частного права 

Национальное право является основным и первостепенным ис
точником МЧП как отрасли именно национального права. Основ
ную роль в создании норм МЧП играют национальные законы. На 
первом месте стоят те национальные законы, которые специально 
предназначены для регулирования гражданско-правовых отноше
ний с иностранным элементом (специальные законы о между народ-
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НОМ частном нраве, инвестиционное законодательство, законода- 3 9 
тельство о налогообложении иностранных лиц, законодательство о 
компенсационных соглашениях). Однако при этом не следует забы
вать, что основным законом любого государства (и, соответственно, 
главным источником всего национального права) является консти
туция этого государства. Говоря об источниках российского между- jillffli 
народного частного права, прежде всего следует упомянуть Консти
туцию РФ. Необходимо подчеркнуть, что Конституция устанавли
вает только самые общие начала регулирования международных 
гражданских отношений {гл. 2). Конкретные вопросы правовой 
регламентации содержатся в специальных федеральных законах. 
В законодательстве РФ, регулирующем отношения в сфере МЧП, 
следует выделить: Гражданский кодекс. Гражданский процессуаль
ный кодекс, Арбитражно-процессуальный кодекс. Трудовой ко
декс. Семейный кодекс. Налоговый кодекс. Таможенный кодекс. 
Воздушный кодекс. Кодекс торгового мореплавания. Основы зако
нодательства о нотариате, Закон о МКАС. Подзаконные акты, ве
домственные инструкции, ненормативные акты министерств и ве
домств Р Ф также являются источниками российского МЧП. Ра
зумеется, все перечисленное законодательство, так же как подзакон
ные акты и ведомственные инструкции, в целом не могут считаться 
источниками российского МЧП. Речь идет о содержащихся в них 
отдельных нормах, главах и разделах, специально посвященных ре
гулированию частноправовых отношений с иностранным элемен
том. 

В российском праве отсутствует отдельный закон о международ
ном частном праве, хотя проект такого закона па доктринальном 
уровне был подготовлен уже в 80-х годах XX в. К сожалению, пол
ной кодификации российского международного частного права про
извести не удалось, специальный закон о МЧП не рассматривался 
даже на уровне законопроекта. В российском праве произведена 
межотраслевая кодификация — в ГК, СК, КТМ, ГПК и АПК вклю
чены специальные главы и разделы, регулирующие частноправовые 
отношения с иностранным элементом. Основные источники россий
ского МЧП - разд. VI ГК РФ, разд. УП СК РФ, гл. XXVI КТМ^ 
РФ, разд. V ГПК, гл. 31, 32, 33 АПК РФ. Главный источник - это 
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40 разд. VI ч. 3 ГК РФ, поскольку положения гражданского законода
тельства могут применяться по аналогии ко всем частноправовым 
отношениям, не урегулированным специальным законодательством 
(ст. 4 СК РФ). Особое значение имеет гл. 66 разд. VI части 3 ГК 
РФ, которая содержит общие положения применения иностранного 
права на территории РФ и устанавливает общие принципы регули
рования всех частноправовых отношений с иностранным элемен
том. 

Несмотря на то что межотраслевая кодификация российского 
международного частного права была предпринята совсем недавно 
(1995 — 2003 гг.), все законодательные акты в этой области уже про
демонстрировали большое количество пробелов и других серьезных 
недостатков. Основные пороки российского законодательства о 
МЧП — неопределенность формулировок и правоположений, нали
чие «отсылочных» и «бланкетных» коллизионных норм, постоян
ная необходимость применения аналогии права и закона, практиче
ская невозможность непосредственного применения норм ГК (без 
толкования и разъяснения пленумами верховных судов), полное от
сутствие регулирования трудовых отношений с иностранным эле
ментом в ТрК РФ, огромное количество неурегулированных вопро
сов в СК РФ. В принципе на современной стадии развития между
народных гражданских отношений в РФ следовало бы принять 
отдельный, специальный закон, который регулировал бы весь спектр 
отношений в области МЧП. Полномасштабная кодификация меж
дународного частного права вообще имеет серьезные преимущества 
по сравнению с межотраслевой — меньшее количество пробелов, 
отсутствие «взаимных отсылок» и необходимости применять раз
личные нормативные акты, меньше основания для применения ана
логии права и закона. 

В праве многих зарубежных государств уже давно произведена 
полномасштабная кодификация МЧП — приняты специальные за
коны о международном частном праве и процессе (Турция, Балкан
ские страны, Италия, Грузия, Тунис, Таиланд, Румыния). При 
этом, как правило, в одном законодательном акте имеет место от
дельное регулирование вопросов внутригосударственного междуна
родного частного права и международного гражданского процесса. 
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Эталонными (с точки зрения юридической техники) национальны- 41 
ми законами о МЧП являются специальные кодификации МЧП в 
Польше, Чехии, Венгрии, Австрии и Швейцарии. Кодификация 
МЧП может производиться не только посредством принятия специ
ального закона, но и иными способами, — например, в ФРГ был 
принят Вводный закон к ГГУ, содержащий полномасштабную коди
фикацию международного частного права Германии. По этому же 
пути пошел и японский законодатель — в 1989 г. к ЯГК был принят 
Вводный закон, содержащий нормы японского МЧП. Точно такие 
же Вводные законы приняты к Гражданским кодексам Испании и 
Бразилии. 

Довольно своеобразно развивается международное частное пра
во во Франции. Первоисточником французского МЧП является 
ФГК 1804 г. Этот нормативный акт содержит всего несколько колли
зионных правил одностороннего и императивного характера (преду
сматривающих применение исключительно французского права к от
ношениям с иностранным элементом). В порядке интерпретации 
этих норм и на их основе практика французских судов первой и вто
рой инстанций сформулировала обширный конгломерат коллизион
ных норм по различным видам гражданских правоотношений. Та
ким образом, развитие французского МЧП осуществляется посред
ством судебной практики (учитывая при этом, что Франция не 
является страной прецедентного права). В большинстве же госу
дарств мира нормы их национального международного частного 
права, как и в России, сформулированы в отдельных главах и раз
делах гражданских кодексов (Португалия, Скандинавские страны, 
Греция, страны Бенилюкса, большинство государств Азии, Африки 
и Латинской Америки). 

Ни в Великобритании, ни в США не существует специальных 
законов, кодифицирующих МЧП этих государств. В англо-амери
канском праве решающее значение имеет система судебных преце
дентов, хотя по отдельным вопросам издаются специальные зако
ны, в которых содержатся нормы МЧП (Закон об иммунитете ино
странного государства СП1А 1976 г., Единообразный торговый 
кодекс США 1962 г.. Закон Великобритании о государственном им
мунитете 1978 г., Закон Великобритании об арбитраже 1996 г.). 
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42 В США на федеральном уровне выработан Свод законов о кон
фликтах законов 1972 г., который представляет собой частную 
(произведенную не законодателем, а правоведами) общефедераль
ную кодификацию МЧП, имеющую рекомендательный характер. 
Однако в отдельных штатах есть специальные законы о МЧП (ГК 
штата Луизианы 1981 г.). 

2.3. Международное право как источник 
международного частного права 

Международно-правовыми источниками МЧП выступают меж
дународный договор, международный обычай, международное ком
мерческое право. 

Международный договор имеет наиболее важное значение как 
источнрп< МЧП. Между договорами в области международного пуб
личного и международного частного права есть существенные раз
личия. Создателем (субъектом) и адресатом норм международных 
соглашений в международном публичном праве одновременно вы
ступает само государство. Государство создает нормы международ
ного публичного права, самому себе их адресует и на себя же возла
гает ответственность за их нарушение. Нормы международных со
глашений, регулирующих отношения в сфере публичного права, 
как правило, являются несамоисполнимыми. Они адресованы госу
дарству в целом и не могут быть применены в национальном праве 
без издания специального внутригосударственного акта, конкрети
зирующего такие нормы и приспосабливающего их лля действия в 
национальном праве. 

Создателем (субъектом) норм международных соглашений, ре
гулирующих проблемы МЧП, также является государство. Незави
симо от предмета регулирования, любое межгосударственное согла
шение входит в сферу международного публичного права. Однако 
подавляющее большинство международных конвенций, посвящен
ных регламентации частноправовых вопросов, адресованы не госу
дарству в целом, а его национальным правоприменительным орга
нам, физическим и юридическим лицам. Такие международные до
говоры содержат в основном самоисполнимые нормы, т.е. конкретные 
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И завершенные, уже полностью приспособленные для непосредствен- 43 
ного действия в национальном праве. Для имплементации норм та
кого международного договора во внутреннее право не нужно изда
ния специальных законов, а достаточно ратификации договора или 
его подписания. Разумеется, все международные соглашения по во- ,,, 
просам МЧП содержат и обязательства государств в целом (изме- 'f%'% 
нить свое законодательство в мелях исполнения обязательств по ^f^' 
данному соглашению, денонсировать ранее заключенные соглаше
ния и др.). Однако поскольку нормы подобных договоров адресова
ны непосредственно национальным участникам гражданских право
отношений, то имеется прямая возможность непосредственного при
менения норм международных договоров в национальных судах и 
арбитражах (ст. 7 ГК РФ). 

Международные договоры, регулирующие вопросы МЧП, со
ставляют в международном праве целую систему. Основное количе
ство таких договоров — двусторонние (договоры о правовой помо
щи по гражданским, семейным и уголовным делам, консульские 
конвенции, договоры о торговле и мореплавании, торговом судо
ходстве). Наиболее важное значение для международного сотруд
ничества имеют, естественно, не двусторонние, а универсальные ме
ждународные соглашения, устанавливающие единообразное право
вое регулирование на глобальном уровне. С начала XX в. в рамках 
различных международных организаций (Гаагские конференции по 
МЧП, УНИДРУА, МОТ и др.) предпринимались попытки универ
сальной кодификации МЧП. 

В настоящее время разработана целая система универсальных 
Гаагских, Брюссельских и Женевских конвенций, регулирующих 
отношения практически во всех областях МЧП. Заключены, всту
пили в силу и достаточно успешно действуют универсальные меж
дународные соглашения о защите иностранных инвестиций, о регу
лировании международной купли-продажи и других внешнеторго
вых сделок, о праве интеллектуальной собственности, вексельном и 
чековом праве, о брачно-семейных отношениях, по вопросам меж
дународного гражданского процесса. Основной недостаток боль
шинства таких соглашений — их недостаточно представительный 
характер (например, в Венской конвенции ООН о договорах меж-
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44 дународной купли-продажи товаров 1980 г. участвуют всего около 
100 государств мира). Многие универсальные международные со
глашения в сфере МЧП, принятые довольно давно, до сих пор не 
вступили в силу, так как не набрали необходимого количества уча
стников. 

Значительно более успешна кодификация международного част
ного права, производимая посредством заключения международных 
конвенций регионального характера. В современном мире суш.еству-
ет единственная межгосударственная кодификация МЧП на регио
нальном уровне — это Кодекс Бустаманте 1928 г. (участники — го
сударства Центральной и Южной Америки). Кодекс Бустаманте — 
это полномасштабная кодификация унифицированных региональ
ных коллизионных норм, которые действуют и применяются судами 
всех государств-участников. Кодекс представляет собой до сих пор 
непревзойденную межгосударственную унификацию коллизионного 
права. В 60-х годах XX в. был создан Международный симпозиум по 
Кодексу Бустаманте — универсальная межправительственная меж
дународная организация, членами которой являются государства 
разных регионов (Польша, Австрия, Египет и др.). Региональные 
конвенции по вопросам сотрудничества в области МЧП заключают
ся в рамках различных международных организаций — например. 
Конвенция СНГ о правовой помощи 1993 г. (и новая Конвенция СНГ 
о правовой помощи 2002 г.), конвенции Европейского совета (Кон
венция об усыновлении детей 1967 г.. Конвенция о репатриации не
совершеннолетних 1970 г., Конвенция о правовом статусе детей, ро
жденных вне брака, 1975 г.). 

В рамках Европейского союза международное частное право и во
просы сотрудничества в области правосудия включены в качестве 
«первоосновы» в компетенцию ЕС. В настоящее время разрабатывает
ся Европейский процессуальный кодекс, предназначенный для приме
нения как в национальном, так и в транснациональном процессе. 

Международно-правовой обычай. Как источник международно
го публичного права международно-правовой обычай определен в 
Статуте Международного Суда ООН. Обычай — ato всеобщая прак
тика, признанная в качестве правовой нормы. Для того чтобы прак
тика приобрела характер обычной нормы права, необходимы дли-
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тельность, регулярность, устойчивость и повторяемость ее примене- 45 
ния. Кроме того, такая практика официально должна быть признана 
в качестве нормы права. Обычай считается устной формой источни
ков права. Это, однако, не означает отсутствия письменной фикса
ции международных правовых обычаев. Наоборот, все обычаи (и на
ционально-правовые, и международные) практически всегда закреп- ^ Н 
ляются именно в письменной форме. То, что этот источник права Щ1111111, 
считается устным, означает только то, что запись обычаев произво
дится в ненормативных актах (судебной практике, дипломатической 
переписке, односторонних заявлениях государства, частных неофи
циальных кодификациях). 

В международном частном праве наиболее важную роль играют 
международные торговые обычаи, обычаи делового оборота и обычаи 
торгового мореплавания. Во внешней торговле разработаны типы 
обычных сделок, основанные на унифицированном толковании устой
чивых торговых, деловых и банковских терминов. Международной 
торговой палатой в Париже произведено несколько частных неофици
альных кодификаций международных обычаев: Варшавско-Оксфорд-
ские правила по сделкам на условиях СИФ, Йорк-Антверпенские 
правила об общей аварии (последняя редакция — 1994 г.). Междуна
родные правила по унифицированному толкованию торговых терми
нов (инкотермс-2000), Унифицированные правила по документар
ным аккредитивам и инкассо и др. Все эти акты не имеют норматив
ного характера и не являются источником права. Это просто запись, 
письменная фиксация обычных норм права. Источником права здесь 
выступает каждое отдельное правило поведения, отдельный тип 
сделки. Международный обычай признается как источник права в 
российском законодательстве — ст. 5 и п. 6 ст. 1211 ГК РФ. В КТМ 
РФ содержится специальная отсылка к нормам международного 
обычая — распределение убытков при общей аварии производится в 
соответствии с Йорк-Антверпенскими правилами в редакции 1994 г. 

Международное коммерческое право. Понятие lex mercatoria 
(международного коммерческого права, транснационального торгово
го права, права международного сообщества коммерсантов) появилось 
сравнительно недавно — в середине XX в. Под международным ком
мерческим правом принято понимать систему негосударственного ре-
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46 гулирования внешнеторговой деятельности. Эта система еще опреде
ляется как «мягкое, гибкое» право (в смысле рекомендательного ха
рактера его норм — участники правоотношения не связаны 
императивными государственными предписаниями). К понятию меж
дународного коммерческого права примыкают понятия «квазимежду
народное право» и «право ТНК». 

Преимущества международного коммерческого права 1Ю сравнению с 
нащюнальным законодательством и международными договорами за
ключаются именно в предоставлении участникам международной торгов
ли максимума свободы действий. Основа lex mercatoria — резолюции-
рекомендации международных организаций по вопросам внешней тор
говли (общие условия поставок, договоры-формуляры, договоры при
соединения, типовые контракты, типовые регламенты). Роль в разви
тии международного коммерческого права играют ВТО, МТП, ЮН-
СИТРАЛ и другие международные организации. 

В системе негосударственного регулирования внешней торговли 
следует особо отметить общие условия поставок, разработанные Евро
пейской экономической комиссией ООН; стандарты Комиссии по 
внутреннему транспорту; стандарты и рекомендации ИКАО и ИМО; 
типовой международный патент, разработанный Международным цен
тром патентной документации (ИНПАДОК). В российской правовой 
доктрине международное коммерческое право не признавалось вплоть 
до конца 80-х годов XX в. (в связи с государственной монополией 
внешней торговли). Только в начале 90-х годов состоялось признание 
lex mercatoria как части международного публичного права и источни
ка международного частного права и в российской юридической нау
ке. 

2.4. Судебная и арбитражная практика как 
источник международного частного права 

Во многих зарубежных государствах судебная и арбитражная 
практика в качестве источника МЧП играют более важную роль, 
чем национальное законодательство и международное право (Фран
ция, Великобритания, США). Под судебной и арбитражной прак
тикой, выступающей источником права, понимают решения судов 
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(как правило, высших инстанций), которые имеют правотворче- 47 
ский характер — формулируют новые нормы права. Нужно 
иметь в виду, что правотворческая роль судов и арбитражей за
ключается не в создании новых норм права, — суды не имеют за
конотворческих полномочий и не могут «творить» право. Суды 
только выявляют действующее (позитивное) право и формулиру
ют его именно как систему юридически обязательных предписа
ний. В принципе суд только фиксирует уже имеющееся правило 
поведения, которое в обществе расценивается как имеющее обяза
тельный характер. 

Правотворческая деятельность судов в очень большой степени 
зависит от судейского усмотрения, которое имеет решающее зна
чение при выявлении сложившихся правил поведения, уже при
знанных общественным сознанием в качестве обязательных пред
писаний. Судейское усмотрение играет решающую роль не толь
ко при выявлении права, но и в его толковании, определении и 
применении. Принцип свободы судейского усмотрения является 
одним из основных принципов современного судопроизводства. 
В международном частном праве этот принцип имеет особое зна
чение: восполнение пробелов в правовом регулировании частных 
отношений с иностранным элементом, квалификация юридиче
ских понятий, установление «подразумеваемой» воли сторон, оп
ределение закона «существа отношения», установление критерия 
наиболее тесной связи — все это является прямыми обязанностя
ми'судов. 

Англо-американское право в принципе основано на системе 
судебных прецедентов, которые в этих странах играют роль ос
новного Р1сточника права (в том числе и международного частно
го). Судебный прецедент можно определить следующим образом — 
это решение вышестоящего суда, имеющее императивное, решающее 
значение для нижестоящих судов при разрешении ими аналогичных 
дел в дальнейшем. Никакое решение суда не становится преце
дентом автоматически; оно должно получить статус прецедента в 
установленном законом порядке. Судебный прецедент как реше
ние, имеющее руководящее значение при решении аналогичных 
дел в дальнейшем, используется практически во всех государст-
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48 в^х, но только в странах общей правовой системы есть целостное 
-прецедентное право. Наибольшее количество прецедентов — в 
английском праве. Их настолько много, что это в очень большой 
степени усложняет и замедляет судебную процедуру. В современ
ной судебной практике Великобритании господствует узаконенная 
тенденция к ограничению количества прецедентов в английском 
праве. Суды стремятся принимать решения, основанные на пре
зумпции «отыскания закона, свойственного данному договору», т.е. 
решения, которые основаны строго на данных, конкретных фак
тических обстоятельствах и не могут быть применены при реше
нии аналогичных дел в дальнейшем. 

В настоящее время уже сложилась и действует региональная 
система прецедентного права — европейское прецедентное право, 
сложившееся в рамках Европейского союза (ЕС) и выработанное 
Европейским судом. Все решения этого Суда обязательны для го
сударств—членов ЕС, их национальных судов и административ
ных органов, физических и юридических лиц и автоматически 
имеют характер прецедента. Судебные органы стран —членов ЕС 
не вправе принимать решения, противоречащие решениям Евро
пейского суда, которые имеют решающее значение и обязательно 
должны применяться по аналогии. Европейский суд играет ре-
ишющую роль в развитии регионального международного частно
го права в странах ЕС. 

В российском законодательстве судебная и арбитражная 
практика формально юридически не считается источником права. 
Отечественный законодатель расценивает практику правоприме
нительных органов в качестве основного средства для толкова
ния, определения и применения правовых норм. Такой подход 
полностью противоречит сложившейся практике. На самом деле 
российские суды и арбитражи играют точно такую же роль по вы
явлению действующего права и его формулированию, как и суды 
тех государств, в которых судебная практика признана официаль
ным источником права. Значение источника права имеют в первую 
очередь разъяснения пленумов Верховного Суда Р Ф и Высшего Ар
битражного Суда РФ. Формально юридически эти разъяснения 
имеют рекомендательный характер, но на практике никакое проти-
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воречащее им решение нижестоящих судов не вступает в законную 49 
силу. В отечественной литературе уже высказывалась точка зре
ния, что решения Конституционного Суда РФ — это судебный 
прецедент, а система решений и постановлений Конституционного 
Суда РФ представляет собой начало формирования российского „.;, 
прецедентного права. ^ E S 

Особо важное значение практика российских правопримени- '^'Щ§1 
тельных органов имеет для развития и усовершенствования рос
сийского международного частного права. Уже говорилось, что 
одним из самых существенных недостатков отечественного зако
нодательства в сфере МЧП является неопределенность его фор
мулировок и фактическая невозможность их непосредственного 
применения судами, без соответствующих разъяснений плену
мов. Кроме того, российское международное частное право отли
чается огромным количеством пробелов, восполнить которые 
проще всего именно при помощи судебной практики, а не посред
ством внесения изменений в законодательство. Реальная жизнь 
идет именно по этому пути, так что фактически судебная и арбит
ражная практика давно являются самостоятельным источником 
российского МЧП. 

2.5. Доктрина права, аналогия права и закона, 
общие принципы права цивилизованных 
народов как источник международного 
частного права 

Все эти институты считаются самостоятельными источниками 
международного частного права в законодательстве большинства 
зарубежных государств и в зарубежной правовой науке. В россий
ском законодательстве и в господствующем отечественном право
ведении перечисленные институты к источникам права не относят
ся (за исключением аналогии права и закона). 

Доктрина права. Доктрина права — это высказывания ученых, 
признанные на официальном, государственном или международном 
уровне (экспертные заключения, комментарии к законодательству, 
ответы на запросы официальных органов и должностных лиц). 
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5(? В любом цивилизованном государстве существует «право разногла
сий» — все ученые вправе высказывать совершенно различные мне
ния по одному и тому же вопросу. Если доктрина имеет практиче
ское применение, то государственные органы полностью свободны в 
выборе между различными точками зрения, высказанными юриста
ми. Российский законодатель учитывает оценку доктрины как источ
ника международного частного права в других государствах (ст. 
1191 ГК РФ, ст.14 АПК РФ), но не считает разработки российских 
ученых даже вспомогательным источником права. Такая позиция в 
корне неверна, поскольку именно юридическая наука (сравнитель
ное правоведение и системный анализ) сыграла основополагающую 
роль в становлении и развитии МЧП. 

С 90-х годов XX в. Американский институт права занимается 
сравнительным изучением и разработкой проекта Транснациональ
ного гражданско-процессуального кодекса. Этот проект является 
предметом научных дискуссий в большом количестве государств. 
Американский институт права обратился к Римскому институту 
унификации частного права (УНИДРУА) с предложением о со
трудничестве. УНИДРУА в 1999 г. включил подготовку Трансна
ционального гражданско-процессуального кодекса в программу сво
ей деятельности. 

В настоящее время доктрина международного частного права 
широко используется в целях его унификации и гармонизации. Раз
работки Международного института по унификации частного права 
(УНИДРУА), Гаагских конференций по МЧП и Комиссии между
народного права лежат в основе многих международных соглаше
ний и применяются большинством национальных законодателей 
для усовершенствования МЧП различных государств. Например, с 
1992 г. Гаагские конференции изучают возможность разработки уни
версальной конвенции о признании и исполнении судебных решений, 
предусматривающей непосредственное разграничение компетенции 
национальных судебных органов. Проект этой конвенции был выра
ботан в 1999 г. и одобрен на XIX сессии Гаагских конференций. 

В конце 90-х годов XX в. Международный союз адвокатов вы
ступил с инициативой создания международного унификационного 
проекта «Общие принципы мультиюрисдикционных споров в тор-
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говых делах». В проект включены положения о предварительных и 5 / 
обеспечительных мерах, прекращении и приостановлении произ
водства, понятии «ненадлежащего форума», об исковой давности, о 
принудительном исполнении и доказательстве содержания ино
странного права. 

Оценка доктрины в качестве самостоятельного источника меж- /?r/t'̂ cl 
дуиародного частного права связана с различным регулированием ''"^^ 
одних и тех же отношений в законодательстве разных государств и 
необходимостью унификации такого регулирования; с наличием в 
МЧП огромного количества пробелов — намного большего, чем в 
других отраслях права. Основной функцией доктрины как источни
ка МЧП является максимальное восполнение этих пробелов на 
уровне научных разработок. 

Проблемами международного частного права занимались и за
нимаются многие видные ученые: Вольф, Нуссбаум, Рабель, Кох, 
Магнус, Нибуайе, Батиффоль, Анцилотти, Дайси, Чешир, Норт, 
Кук, Биль, Гудрич, Л.А. Лунц, Г.К. Дмитриева, Н.И. Марышева, 
Л.П. Ануфриева, Н.Е. Ерпылева, О.Н. Садиков, В.П. Звеков, 
А.И. Минаков, А.Л. Маковский, М.М. Богуславский, Н.Г. Доро
нина, К.А. Бекяшев. 

Аналогия права и аналогия закона. Аналогия закона — когда 
отношения прямо не урегулированы законодательством, или согла
шением сторон, или обычаями делового оборота, к таким отношени
ям (если это не противоречит их существу) применяется законода
тельство, регулирующее сходные отношения. Аналогия права при
меняется, если невозможно использовать аналогию закона: права и 
обязанности сторон определяются исходя из общих начал и требо
ваний законодательства, требований добросовестности, разумности 
и справедливости. Аналогия права и закона известны со времен 
римского права законодательству большинства государств мира. 
Практически везде эти институты считаются источниками права 
(как и в российском законодательстве — ст. 6 ГК РФ, ст. 5 СК РФ, 
ст. И ГПК РФ, ст. 13 АПК РФ). 

Исходя из смысла перечисленных норм, российский законода
тель расценивает аналогию права и закона как самостоятельные ис
точники российского частного права (в том числе и международного 
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^2 частного). Такая же оценка аналогии права и закона (как самостоя
тельных источников МЧП) имеет место и в зарубежном законода
тельстве, судебной практике и доктрине. Причины подобной оценки 
этих институтов — те же самые, вследствие которых в зарубежном 
законодательстве самостоятельным источником МЧП считается док
трина права. Основными функциями аналогии права и закона в меж
дународном частном праве являются: восполнение пробелов, адапта
ция коллизионных норм, решение интерлокальных, йнтертемпо-
ральных и интерперсональных коллизий, толкование принципа ре
альной связи и закона существа отношения. 

Общие принципы права цивилизованных народов. В соответ
ствии со ст. 38 Статута Международного Суда ООН общие принци
пы права — самостоятельный источник международного публично
го права. Правда, они не являются его основными источниками, в 
роли которых выступают международный договор и международно-
правовой обычай. В Статуте, кроме того, подчеркивается, что по 
желанию сторон Суд может разрешать спор не на основе междуна
родного права, а на основе принципов справедливости и доброй со
вести (принцип справедливости и доброй совести — это один из об
щих принципов права). Под «цивилизованными народами» пони
маются те государства, чьи частноправовые системы основаны на 
рецепированном римском праве. Система «права народов» в рим
ском праве — основа современного международного публичного 
права (точно так же, как и международного частного). Отсюда 
можно сделать однозначный вывод — общие принципы права вхо
дят в систему международного права, следовательно, являются меж
дународно-правовыми источниками международного частного права 
любого государства. 

Выделение этих принципов в качестве самостоятельного источ
ника МЧП связано с их двуединой ролью в системе МЧП — это од
новременно и его основные принципы, и форма существования пра
вовых норм. В современном мире четко прослеживается тенденция 
постоянного применения общих принципов права национальными и 
международными судами и арбитражами. В основном такое регули
рование используется для разрешения споров с участием трансна
циональных корпораций, офшорных компаний, компаний между-
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народного бизнеса, международных юридических лиц, споров меж- 5 3 
ду государством и частными иностранными инвесторами. 

Общие принципы права упоминаются в российском законода
тельстве (ст. 6 ГК РФ): принципы добросовестности, разумности и 
справедливости. Однако российский законодатель не выделяет та
кие принципы в качестве отдельного источника права, что противо- o;;f:/i'' 
речит как смыслу российского законодательства, так и общим миро- ''Щ^ 
вым тенденциям правового развития. Основная роль общих прин
ципов права как источника МЧП заключается в решении частного 
правоотношения, затрагивающего интересы двух и более госу
дарств, не на основе их национального права, а при помощи общих 
для всех традиционных правовых постулатов. 

2.6. Автономия воли субъектов правоотношения 
как источник международного частного права 

Автономия воли участников гражданского правоотношения — 
это фундаментальный, основополагающий принцип любой внутри
государственной частноправовой системы. Сущность автономии во
ли заключается в свободе сторон вступать или не вступать в любые 
частноправовые отношения, как урегулированные, так и не урегу
лированные законодательно. В международном частном праве авто
номия воли играет особую роль: она выступает как триединое явле
ние — источник МЧП, его главный специальный принцип и одна из 
коллизионных привязок. Такое положение автономии воли является 
феноменом и свойственно только международному частному праву. 

Автономия воли как источник права заключается в возможности 
субъектов договора избрать любую модель поведения, никому не 
известную, никем не опробованную, абсолютно новую для данной 
правовой системы. При этом автономия воли не имеет неограничен
ного характера: любой национальный законодатель устанавливает 
ее пределы, — частные соглашения не должны нарушать государст
венно-властные установления (в том числе и императивные нормы 
частного права — о форме сделки, сроках исковой давности, преде
лах ответственности и т.д.). Модель поведения, избранная сторона
ми, строго обязательна для самих сторон отношения и для всех го-
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54 сударственных органов (в первую очередь судов и арбитражей). Во 
всех правовых системах автономия воли оценивается как частный 
закон Цех privata). Автономия воли субъектов договора считается 
основным источником обязательственного права (в том числе и пра
ва внешнеэкономических сделок) в зарубежной практике и докт
рине. 

Некоторые зарубежные ученые считают автономию воли источ
ником не только материального (конкретной модели поведения), но 
и коллизионного права. Согласно учению Манчини, закон граждан
ства, автономия воли и публичный порядок составляют основу меж
дународного частного права. С такой точкой зрения согласиться 
нельзя, поскольку автономия воли как выбор применимого права 
сторонами сделки — это не источник права, а коллизионная привяз
ка, установленная в законе или договоре. Об автономии воли как 
источнике коллизионного права можно говорить только в том смыс
ле, что стороны сами определяют применимый правопорядок, и их 
выбор представляет собой lex privata для правоприменительных 
органов. 

По существу, автономия воли как источник российского обяза
тельственного права закреплена в ст. 421 ГК РФ. Стороны вправе 
вступать в любые договорные отношения, в том числе и не преду
смотренные в ГК, заключать смешанные договоры (договоры, со
держащие элементы нескольких самостоятельных контрактов). Од
нако автономия воли не вьщелена российским законодателем в качестве 
самостоятельного источника права, что противоречит и положениям 
отечественного законодательства, и практике. В российском междуна
родном частном праве с формально юридической точки зрения авто
номия воли оценивается следующим образом — это не источник 
права, а только одна из коллизионных привязок (ст. 1210 ГК РФ). 
Принцип автономии воли понимается как одно из коллизионных 
начал действующего права. Автономия воли является не источником 
материального и коллизионного права, а одной из коллизионных 
норм или одним из коллизионных институтов права, установленного 
по национальному закону. Такая оценка абсолютно не соответствует 
истинному положению вещей, является полностью устаревшей и тре
бует скорейшего пересмотра. 
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3 
тема 

3.1. 

КОЛЛИЗИОННОЕ ПРАВО -
ЦЕНТРАЛЬНАЯ ЧАСТЬ И ПОДСИСТЕМА 
МЕЖДУНАРОДНОГО ЧАСТНОГО ПРАВА 

Основные начала коллизионного права 

Наличие иностранного элемента в частном правоотношении — 
непременное основание для постановки коллизионного вопроса. 
Суть коллизионного вопроса — право какого государства должно 
регулировать данное правоотношение с иностранным элементом: 
право страны суда (закон суда) или право того государства, к кото
рому относится иностранный элемент (при этом иностранных эле
ментов может быть несколько, а также отношение может быть пря
мо связано не с национальным, но с международным правом). Про
блема выбора законодательства (свое собственное, иностранное, 
международное) существует только в международном частном пра
ве. Если коллизионный вопрос решен в пользу применения права 
другого государства, то национальный судебный орган обязан раз
решать спор не на основе своего собственного права, а на основе 
права иностранного. Возможность применения национальными пра
воприменительными органами иностранного частного права — ос
новной парадокс и основная сложность МЧП. 

Национальные суды применяют иностранное право только при 
разрешении частноправовых споров, отягощенных иностранным 
элементом. При этом иностранное право применяется исключитель
но в силу постановлений национального законодательства. Колли
зионные нормы национального права, созданные национальным за
конодателем, предписывают национальным судебным органам при
менять не свое собственное право, а право другого государства. 
В принципе право любого государства как проявление его юрисдик
ции, верховенства и суверенитета имеет строго территориальный 
характер и может регулировать отношения только на территории 
данного государства. Коллизионные нормы национального права 
наделяют иностранное частное право экстерриториальным действи
ем. За счет применения права других государств в национальных 
судах происходит сужение сферы действия национального права и 
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5 6 одновременно — расширение пространственной сферы действия 
иностранного права. 

Экстерриториальное действие могут иметь нормы только ино
странного частного права. Общепризнанным принципом права яв
ляется признание строго территориального характера национально
го публичного и процессуального права. Национальное публичное и 
национальное процессуальное право действует только на своей тер
ритории и не хможет применяться в судах других государств. В на
стоящее время наблюдается тенденция отступления от этого прин
ципа. В сфере публичного права это отступление касается прежде 
всего публичных норм с частноправовым эффектом. Такие нормы 
есть в большинстве отраслей современного права — например, фи
нансовое право представляет собой публичное право, однако его 
нормы, регулирующие финансирование коммерческой деятельно
сти, являются нормами с частноправовым эффектом. Однако при
менение норм иностранного публичного права осуществляется не в 
соответствии с национальным правом, а на основе международных 
соглашений. В частности. Конвенция о правовой помощи СНГ 
1993 г. содержит положение о невозможности отказать в примене
нии иностранной правовой нормы только по причине ее публично-
правового характера. 

В еще большей степени проявляется тенденция отказа от непри
менения иностранного процессуального права. В современной науке 
уже выработана концепция «гражданского процессуального колли
зионного права», в соответствии с которой суды при рассмотрении 
частноправовых споров с иностранным элементом должны исполь
зовать не только материальное, но и процессуальное право другого 
государства. Процессуальные коллизионные нормы есть и в законо
дательстве некоторых государств (Италия, Канада). Однако подоб
ные положения национального права — очень редкое явление. Ос
тается общепринятым, что суд ведет судебное разбирательство по 
нормам своего процессуального права, но может применять и ино
странные процессуальные нормы, если это установлено в междуна
родном договоре. В основном иностранное процессуальное право 
используется при оказании правовой помощи. Национальные суды 
при выполнении иностранных судебных поручений могут использо-
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вать иностранные правовые процессуальные формы (по просьбе ком- ^J 
петентных органов государства, испрашивающего исполнение поруче
ния). 

Коллизионные нормы — это основа для решения коллизионно
го вопроса, фундамент международного частного права. Коллизи
онная норма представляет собой норму общего, абстрактного, отсы
лочного характера, которая не содержит материальной модели по
ведения, не устанавливает прав и обязанностей сторон, а только на 
основе заложенного в этой норме объективного критерия определя
ет, право какого государства должно регулировать соответствующие 
отношения. Необходимость существования коллизионных норм обу
словлена различием правовых систем — одни и те же частноправо
вые отношения по-разному разрешаются в разных государствах. 
Коллизионное право представляет собой совокупность коллизион
ных норм. Как и МЧП в целом, коллизионное право имеет нацио
нальный характер, — в правопорядке каждого государства есть 
свое собственное коллизионное право. Коллизионное право — под
система МЧП, основной институт его Общей части. 

МЧП формировалось и развивалось именно как коллизионное 
(конфликтное — Великобритания, США) право. Основной источ
ник коллизионных норм — это национальное законодательство, од
нако в мире уже давно предпринимаются попытки создать унифи
цированное международное коллизионное право (Кодекс Бустаманте, 
комплекс региональных и универсальных конвенций о применимом 
праве). Эти правовые акты содержат довольно большое количество 
международных коллизионных норм, которые (как и националь
ные коллизионные нормы) далеко не всегда одинаково разрешают 
вопрос о применимом праве. В связи с этим в современном МЧП появи
лась новая проблема — международные коллизии коллизий (столкно
вение национальных и международных коллизионных норм или колли
зионных норм различных международных договоров). 

В настоящее время нормативная структура МЧП значительно 
расширилась за счет создания унифицированных материально-пра
вовых норм, сужающих действие коллизионного права. Их приме
нение значительно упрощает и ускоряет процесс разрешения част
ноправовых споров с иностранным элементом. Нет необходимости 
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5 5 решать вопрос о применимом праве, обращаться к иностранрюй пра
вовой системе, устанавливать содержание норм иностранного пра
ва. Суды просто применяют международные материальные нормы, 
признанные соответствующими государствами и устанавливающие 
одинаковое правовое регулирование спорного правоотношения. В за
конодательстве многих государств установлен примат унифициро
ванных материальных норм над национальными коллизионными (ст. 
1186 ГК РФ). Несмотря на это, господствующей точкой зрения и в 
законодательстве, и в практике, и в науке остается следующая: кол
лизионное право — это основная, фундаментальная часть современ
ного МЧП любого государства. 

3.2. Коллизионная норма, ее строение 
и особенности 

Коллизионная норма — это норма абстрактного, отсылочного 
характера, решающая вопрос, право какого государства должно 
применяться для решения данного дела. По своему характеру внут
ренние коллизионные нормы в определенной степени родственны 
отсылочным и бланкетным нормам национального права. Однако и 
отсылочные, и бланкетные нормы отсылают к правовой системе 
именно данного государства, конкретно указывая применимый за
конодательный акт или даже норму закона. Коллизионные нормы 
имеют неизмеримо более абстрактный характер — огш предусматри
вают возможность применения и своего собственного национального 
права, и частного права других государств, и международного права. 
Коллизионная норма — это «своеобразный скачок в никуда». 

Структура коллизионной нормы принципиально отличается от 
структуры обычной правовой нормы (в коллизионной норме нет ни 
гипотезы, ни диспозиции, ни санкции). Необходимые структурные, 
элементы (реквизиты) коллизионной нормы — это объем и привяз
ка. Оба структурных элемента должны присутствовать одновремен
но в любой коллизионной норме: не существует коллизионных 
норм, состоящих только из объема или только из привязки. Объем 
коллизионной нормы определяет содержание правоотношения, к 
которому применяется данная норма. Тенденция современного пра
ва — сужение объемов коллизионных норм, их дифференциация в 



Тема 3. Коллизионное право как подсистема международного частного права 

целях более детального регулирования всех аспектов частноправо- ^^ 
вого отношения. 

Коллизионная привязка по существу решает основную пробле
му МЧП. Именно в привязке содержится ответ на коллизионный 
вопрос — право какого государства должно разрешать данное пра
воотношение. Именно в коллизионной привязке содержится какой-
то объективный критерий, который позволяет решить вопрос о при
менимом праве. Привязка представляет собой основной элемент ^ . 
коллизионной нормы. Она имеет абстрактный характер, отсылает .;.':; 
не к конкретному закону или конкретному правовому акту, а к пра
вовой системе в целом, ко всему правопорядку какого-либо государ
ства. Коллизионная привязка часто называется «формулой прикре
пления». Однако этот термин применим не ко всем коллизионным 
привязкам, а только к тем, которые предусматривают возможность 
применения иностранного права, а не только права страны суда. 
Указание на возможность применения иностранного права должно 
быть выражено самым общим образом, посредством установления 
коллизионного правила. 

В качестве примера коллизионной нормы можно привести поло
жение, содержащееся в п. 2 ст. 1205 ГК РФ: «Принадлежность иму
щества к движимым или недвижимым вещам определяется по праву 
страны, где это имущество находится». В данной коллизионной 
норме слова «принадлежность имущества к движимым или недви
жимым вещам» являются объемом этой нормы; слова «по праву 
страны, где это имущество находится» — коллизионной привязкой; 
слова «страны, где это имущество находится» — объективным кри
терием, который позволяет установить применимое право. 

Терминологически очень часто объективный критерий полно
стью совпадает с текстом коллизионной привязки — ст. 1198 ГК 
РФ: «Право физического лица на имя, его использование и защиту 
определяется его личным законом». В этой коллизионной норме 
слова «личный закон» одновременно являются и коллизионной 
привязкой, и объективным критерием. 

Коллизионные нормы можно проклассифицировать с точки 
зрения содержания их объемов или по признаку привязки. Клас
сификация по признаку содержания объема позволяет ответить на 
вопрос, какие коллизионные принципы применяются при регули-
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SO ровании тех или иных правоотношений (права собственности, на
следственного права, авторского права и т.д.). Классификация по 
признаку привязки дает возможность определить, какие виды граж
данских правоотношений регулируются теми или иными коллизи
онными принципами (личным законом, законом суда, законом фла
га и т.п.). 

Коллизионная норма как норма общего, абстрактного, отсылоч
ного характера обращена не к гражданам или юридическим лицам, 
не к участникам гражданского оборота, а только к правопримени
тельным органам государства. Коллизионная норма представляет 
собой указание законодателя, какое право следует применять к опре
деленным частным отношениям; она адресована непосредственно су
дам, арбитражам, административным органам, нотариату. Соблюде
ние или нарушение коллизионных норм может иметь место только со 
стороны этих органов. Коллизионная норма не образует правило по
ведения для непосредственных участников гражданского оборота (за 
исключением случаев, когда стороны сами выбирают применимое 
право, т.е. по существу своей волей устанавливают определенную 
коллизионную привязку). Однако даже диспозитивные коллизион
ные нормы в первую очередь обращены именно к правоприменитель
ным органам: стороны только пользуются предоставленным им зако
нодателем правом на выбор применимого правопорядка, а правопри
менительные органы соблюдают автономию воли сторон в пределах, 
установленных в законодательстве. Поскольку коллизионные нормы 
не формулируют прав и обязанностей конкретных лиц, то сами по се
бе они не могут ни соблюдаться, ни нарушаться участниками граж
данского оборота. Исходя из специфики коллизионных норм, следу
ет подчеркнуть, что правило поведения субъектов МЧП образует 
сумма двух норм — коллизионная норма права страны суда и мате
риальная норма избранного к применению права. 

3.3. Виды коллизионных норм 

в науке права выделяют несколько видов коллизионных норм в 
зависимости от особенностей их коллизионных привязок, регули
руемых коллизий, источников происхождения, действия во време-
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ни И пространстве. Видовое деление коллизионных норм зависит от (J/ 
критериев их классификации. Наиболее удобной классификацией 
коллизионных норм по их видам представляется следующая: 

Способ выражения воли законодателя — императивные, аль
тернативные и диспозитивные коллизионные нормы. В импера
тивных нормах может быть только одна коллизионная привязка 
(любая, кроме автономии воли и производных от нее привязок --
критерия реальной связи, закона существа отношения и собственно
го права контракта). Императивная коллизионная норма — это вла
стное предписание законодателя о применении права только одного 
конкретного государства, устанавливаемого на основании какого-
либо объективного критерия (ст. 1200, п. 1 ст. 1202, ст. 1205, п. 3 
ст. 1206, ст. 1207 ГК РФ). Императивная коллизионная норма ис
ключает право выбора законодательства как судом, так и сторонами 
правоотношения; законодатель в императивном порядке устанавли
вает, какое именно право должно регулировать данное отношение 
(при этом в зависимости от типа коллизионной привязки это может 
быть как национальное, так и иностранное право). Альтернатив
ные коллизионные нормы характеризуются наличием нескольких 
коллизионных привязок (любых, кроме автономии воли и произ
водных от нее). Альтернативная норма предоставляет суду право по 
собственному усмотрению выбирать применимое законодательство 
(но право выбора законодательства есть только у суда, но не у сто
рон правоотношения). Альтернативные нормы делятся на простые 
и сложные. 

Простые альтернативные коллизионные нормы предусматри
вают возможность применения того или иного права. Выбор зависит 
только от судейского усмотрения и фактических обстоятельств дела 
(ч. 1 ст. 1217 ГК РФ). Сложные (соподчиненные) альтернативные 
коллизионные нормы устанавливают основную и субсидиарную 
привязки, которые применяются в зависимости от дифференциации 
объема данной коллизионной нормы (п. 3 ст. 1199, ст. 1201, п. 1 и 2 
ст. 1219 ГК РФ). Основная привязка применяется в первую оче
редь, а субсидиарные (их может быть две и более) — в соответствии 
с конкретными обстоятельствами дела и только в том случае, если 
невозможно применить основную привязку. Основная и субсидиар-

/"-'/',' 
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62 ные коллизионные привязки находятся между собой в отношении 
соподчинения, при этом может быть соподчинение первой, второй, 
третьей и т.д. степеней (в зависимости от количества субсидиарных 
привязок и степени дифференциации объема коллизионной нор
мы). Сложные соподчиненные альтернативные нормы — это отно
сительно новое явление в коллизионном праве. Такие нормы назы
вают еще «цепочки» коллизионных привязок. 

Диспозитивные нормы в качестве основной коллизионной при
вязки предусматривают автономию воли сторон (право выбора 
применимого законодательства самими сторонами отношения — 
ст. 1210 ГК РФ). Терминологически право сторон на автономию во
ли может быть выражено по-разному: «если иное не предусмотрено 
договором», «если стороны не оговорили иного», «правом, избран
ным сторонами». В современном МЧП наблюдается тенденция к 
трансформации автономии воли — появилось большое количество 
новых коллизионных правил, выведенных из права сторон самим 
избирать применимое законодательство: право, свойственное данно
му договору; собственное право контракта; закон существа отноше
ния; критерий наиболее тесной связи (ст. 1188, ст. 1208, п. 1, 4, 5 
ст. 1211, п. 1 ст. 1213, ст. 1218, ст. 1222 ГК РФ). 

В настоящее время автономия воли и связанные с ней коллизи
онные правила регулируют очень большое количество частноправо
вых отношений с иностранным элементом. Автономия воли считает
ся оптимальным коллизионным началом, так как она преду сманивает 
наиболее гибкое, «мягкое» правовое регулирование. Диспозитивные 
коллизионные нормы российского законодательства обладают осо
бой, весьма своеобразной спецификой — в большинстве из них ав
тономия воли сторон ограничена установлением «если иное не пре
дусмотрено законом» (ст. 1196, 1198, ч. 2 ст. 1203, ст. 1204 ГК РФ). 
Данная формулировка в принципе является излюбленной для оте
чественного законодателя — государство всегда сохраняет за собой 
право ограничить свободу участников гражданского оборота. По
добные формулировки противоречат основным принципам россий
ского частного права, современным тенденциям правового развития 
и с юридической точки зрения являются насквозь порочными. 
Очень показательны в этом отношении положения, ограничиваю-
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щие автономию воли сторон в деликтных обязательствах, — сторо- S3 
ны имеют право на выбор законодательства, по этот выбор может 
быть сделан только в пользу права страны суда (п. 3 ст. 1219, ч. 2 п. 
1 ст. 1223 ГК РФ). 

Форма коллизионной привязки — двусторонние и односторон
ние коллизионные нормы. Односторонние предусматривают воз
можность применения только собственного национального права, 
права страны суда (ст. 424 КТМ РФ: «К возникновению морского 
залога на судно... применяется закон государства, в суде которого 
рассматривается дело»). Такие нормы имеют императивный харак
тер. В односторонних коллизионных нормах всегда только одна 
коллизионная привязка, которая звучит всегда примерно одинако
во — «...регулируются правом страны суда (законом суда)». 

В российском законодательстве наблюдается тенденция замены 
классического коллизионного правила «закон суда» выражением 
«применяется российское право» (п. 3 ст. 1197, п. 3 ст. 1199, ст. 
1200 ГК РФ, п. 1 ст. 160 СК РФ). Использование подобных форму
лировок превращает общепринятые, обычные коллизионные нормы во 
что-то, с юридической точки зрения совершенно непонятное. Классиче
ская коллизионная норма имеет абстрактный характер и устанавливает 
какое-то общее коллизионное правило, определяющее применимое 
право. Если в норме права указана конкретная правовая система, 
названо конкретное государство, то это уже не столько коллизион
ная, сколько бланкетная норма. Формулировка «применяется рос
сийское право» нарушает общепризнанную структуру коллизион
ных норм и порождает проблему юридической квалификации норм, 
содержащихся в разд. VI ГК РФ и разд. VII СК РФ. 

Двусторонние коллизионные нормы предусматривают возмож
ность применения как национального, так и иностранного или меж
дународного права. Такие нормы могут иметь императивный, аль
тернативный и диспозитивный (п. 1 ст. 1197, ст. 1201, п. 1 ст. 1211 
ГК РФ соответственно) характер. В современном праве двусторон
них коллизионных норм значительно больше, чем односторонних. 
Коллизионное правило «закон суда» считается «жестким» правом, 
а в настоящее время законодательства всех государств стремятся ус
танавливать «мягкое, гибкое» правовое регулирование, которое 
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в4- возможно только посредством использования двусторонних колли
зионных норм (в особенности диспозитивных). Именно привязка 
двусторонней коллизионной нормы называется формулой прикреп
ления. 

Правовая форма (источник права) — национально-правовые 
(внутренние — разд. VI ч. 3 ГК РФ) и унифицированные междуна
родно-правовые (договорные — Гаагская конвенция 1986 г. о пра
ве, применимом к договору международной купли-продажи това
ров) коллизионные нормы. Преимущественное применение имеют, 
естественно, внутренние коллизионные нормы. Специфика унифи
цированных коллизионных норм заключается в том, что это едино
образные коллизионные правила, созданные на основе междуна
родных соглашений и представляющие собой конечный результат 
процесса согласования воль государств. Такие нормы выделяются в 
отдельную подгруппу в системе МЧП. Их обособление связано с 
тем, что от внутренних коллизионных норм унифицированные кол
лизионные правила отличаются по механизму создания (междуна
родный договор — их единственный источник) и применения (про
странственная и временная сферы действия, толкование и примене
ние). 

Унифицированные коллизионные нормы в национальной право
вой системе действуют в качестве норм внутреннего права (в соответ
ствии со ст. 15 Конституции РФ, ст. 7 ГК РФ) и по своему правовому 
характеру ничем от них не отличаются. Однако унифицированные 
нормы всегда сохраняют связь с породившим их международным до
говором и в результате не сливаются с внутренними коллизионными, 
существуют параллельно с ними и имеют особенности, связанные с до
говорным происхождением. 

Значение коллизионных норм — генеральные (основные) и 
субсидиарные (дополнительные) коллизионные привязки; общие и 
специальные коллизионные привязки. Генеральные коллизионные, 
привязки устанавливают право, применимое в первую очередь («ос
новное» право) — например, ч. 1 п. 1 ст. 1223, ч. 1 п.З ст. 1199 ГК 
РФ. Субсидиарные коллизионные нормы устанавливают «дополни
тельное право», применимое только в определенных обстоятельст
вах (как правило, если по какой-либо причине нельзя применить 



Тема 3. Коллизионное право как подсистема международного частного права 

«основное» право) — ч. 2 п. 3 ст. 1199, ст. 1201 ГК РФ. Соотношение S5 
генеральных и субсидиарных коллизионных норм аналогично соот
ношению коллизионных привязок в сложных соподчиненных аль
тернативных коллизионных нормах. Общие коллизионные привяз
ки — это обш,ие для большинства правовых систем мира (что ус
тановлено посредством сравнительно-правового анализа) коллизион
ные правила. Кроме того, это общие (сквозные), т.е. применимые 
во всех отраслях и институтах МЧП коллизионные нормы: личный • :~ 
закон физического лица, закон суда, закон флага, закон продавца, -Ш^'! 
автономия воли, закон места совершения акта и т.д. Специальные •' 
коллизионные привязки сформулированы непосредственно для кон
кретных институтов МЧП. Они применяются в отдельных сферах 
частноправовых отношений с иностранным элементом: закон усыно
вителя, закон дарителя, закон места отправления груза и др. Специ
альные коллизионные привязки представляют собой трансформа
цию общих коллизионных норм: специальная привязка «закон 
перевозчика» — это трансформация общей привязки «закон продав
ца»; «закон совместного места жительства супругов» — трансфор
мация «личного закона физического лица» и т.д. 

3.4. Интерлокальное у интерперсональное 
и интертемпоральное право 

Интерлокальное право. С точки зрения действия закона в про
странстве коллизионные нормы делятся на международные и меж
областные (интерлокальные — межтерриториальные). Междуна
родные коллизии — это традиционные, классические коллизии, т.е. 
столкновение правовых систем разных государств. Интерлокаль
ные коллизии возникают, когда коллодируют самостоятельные сис
темы права одного государства. Такие коллизии возникают в госу
дарствах с множественностью правовых систем (ст. 1188 ГК РФ). 
Проблема интерлокальной множественности правовых систем ха
рактерна в первую очередь для федеративных государств. 

По общему правилу, с одной стороны, субъекты федерации на
деляются определенной правовой самостоятельностью (объем и 
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S6 пределы этой самостоятельности установлены в национальном пра
ве). Субъекты практически всех федераций имеют определенные 
законотворческие правомочия в сфере гражданского законодатель
ства, которые часто коллодируют как с общефедеральным, так и с 
законодательством других субъектов данной федерации. Однако 
интерлокальные коллизии встречаются и в праве унитарных госу
дарств (Великобритания — английское, шотландское и северо
ирландское право; Испания — общенациональное и муниципаль
ное право). С другой стороны, во всех землях ФРГ действуют еди
ные ГГУ и ГТУ; в Швейцарии Обязательственный закон п Граждан
ский кодекс являются общими актами гражданского права для всех 
кантонов; в Индии Закон об арбитраже и примирительных проце
дурах 1996 г. распространяется на все штаты. 

Наиболее сложные интерлокальные коллизии — это межштат
ные коллизии в США (федеральное право и право 50 штатов). Спе
цифика интерлокального американского права заключается в том, 
что каждый штат наделен максимальным объемом правовой само
стоятельности. На уровне федерации в США можно назвать только 
один императивный правовой акт — Конституцию США 1787 г. 
Практически все остальные общефедеральные правовые акты име
ют для штатов рекомендательный характер. В каждом штате дейст
вуют свои собственные уголовные, гражданские, торговые и семей
ные кодексы; в каждом штате есть и свое собственное международ
ное частное право (а вот общефедерального МЧП в США не 
существует). 

Особая сложность американского интерлокального права обу
словлена тем, что законодательство штатов принципиально различ
но (например, совершеннолетие в зависимости от штата наступает в 
возрасте от 18 лет до 21 года; понятие постоянного места жительст
ва в штате Невада — 24 часа пребывания на его территории, а в фе
деральном округе Колумбия — 6 месяцев; в штате Калифорния 
юридические последствия порождают и светская, и церковная фор
мы заключения брака, а в штате Алабама — только церковная). 
Кроме того, во всех штатах действует система общего права, а в 
штате Луизиана — континентальная (Луизиана — единственный 
штат на территории США, в чьем Гражданском кодексе в 1991 г. 
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была произведена кодификация международного частного нрава). 67 
Подобное положение вещей приводит к тому, что межштатные кол
лизии в CLQA по своей сложности приравниваются к международ
ным. 

Интерлокальное право в ФРГ обусловлено не столько федера
тивным устройством этого государства, сколько объединением ГДР 
и ФРГ в 1990 г. Немецкий законодатель нашел очень корректное 
решение потенциальных коллизий, которые могли возникнуть в 
связи с тем, что на землях бывшей ГДР стало действовать право WIJil, 
ФРГ. В 1991 г. было принято Дополнение 1991 г. к Вводному зако
ну к ГГУ, где установлено, что к длящимся гражданским правоот
ношениям, возникшим до объединения на территории бывшей ГДР, 
прихменяется право, действовавшее в ГДР на момент возникновения 
данных отношений. Критерием привязки в данной ситуации служит 
последнее постоянное место жительства на территории ФРГ или 
ГДР в период, имеющий решающее значение для дела. Коллизии 
между федеральным законодательством и законодательством зе
мель решаются на основе преимущественной силы федеральных за
конов (ст. 31 Основного закона ФРГ). 

Интерлокальное право актуально и для нашей страны. В про
шлом существовали «межреспубликанские» коллизии — столк
новение законов союзных республик в составе СССР. В каждой 
республике действовало собстве^пюе гражданское законодательство, 
достаточно существенно отличавшееся от законодательства других 
республик и от Основ гражданского законодательства Союза ССР 
1961 г. Межреспубликанские коллизии представляли немалую слож
ность, поскольку не существовало принципа верховенства общесоюз
ного гражданского законодательства. 

В настоящее время в РФ, как в любом другом федеративном го
сударстве, возможно возникновение коллизий между законодатель
ством субъектов федерации. Однако проблема интерлокальных 
коллизий вполне определенно разрешена в российском законода
тельстве, причем непосредственно в Конституции РФ. В пункте «о» 
ст. 71 четко установлено, что гражданское законодательство и пра
вовое регулирование интеллектуальной собственности находятся в 
исключительном ведении РФ. Точно так же регулируется вопрос о 
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68 «федеральном коллизионном праве» (п. «п» ст. 71), т.е. существует 
единое российское коллизионное право, а субъекты Р Ф не вправе 
создавать собственные коллизионные нормы. В совместном ведении 
Российской Федерации и ее субъектов находятся вопросы права 
собственности, трудовое, семейное и жилищное законодательство 
(ст. 72). Правомочия субъектов Р Ф в сфере гражданского законо
дательства возможны только вне пределов действия ст. 71 и 72 Кон
ституции и по достаточно ограниченному кругу вопросов (ст. 73). 
В Конституции закреплен примат федеральных законов, если зако
нодательство субъектов Р Ф противоречит общефедеральному. 

По поводу интерлокальных коллизий в доктрине международ
ного частного права существуют две противоположные теории: тео
рия разделенного правопорядка и теория единого правопорядка. 

Зачастую интерлокальные коллизии неразрывно связаны с ин
тертемпоральными, и тогда вопрос об их разрешении приобретает 
особую остроту. Такие коллизии могут трансформироваться в между
народные. Подобная ситуация чаще всего возникает в случае распада 
федеративного государства. В частности, это относится к проблемам 
коллизионного права, появившимся вследствие распада СССР, 
СФРЮ, ЧССР. Может иметь место и прямо противоположная си
туация: объединение Германии в 1990 г. превратило международ
ные коллизии между правом ФРГ и правом ГДР во внутренние 
межобластные коллизии. 

Если коллизионный вопрос решен в пользу применения права 
иностранного государства, в котором существуют административно-
территориальные образования со своими подсистемами права, то 
возникает дополнительный вопрос: право какого территориального 
образования следует применить. Современная практика и доктрина 
однозначно решают эту проблему — интерлокальные коллизии раз
решаются в соответствии с общими постановлениями права ино
странного государства. Выбор права конкретного государства озна
чает выбор правовой системы в целом, и любой вопрос, связанный с 
применением иностранного права, должен решаться только с пози
ций этого права. 

Подобный подход прямо выражен в законодательстве отдель
ных государств: Закон о международном частном праве Польши 
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(ст. 5) устанавливает, что если в государстве, закон которого подле- S9 
жит применению, действуют разные системы права, то закон этого 
государства определяет, какая система права должна применяться. 
Сходная норма содержится в Законе о международном частном 
праве Австрии: если иностранный правопорядок состоит из не
скольких отдельных правопорядков, то применяется тот из них, на 
который указывают содержащиеся в иностранном правопорядке 
правила. При отсутствии таких правил применяется тот правопоря- :• 
док, с которым имеется наиболее тесная связь. Обращение к Крите- \;; ь' 
рию реальной связи предусмотрено на случай, если не удается устано- '• 
вить, какая из подсистем иностранного права должна применяться. 
Использование принципа тесной связи отражает общую тенденцию со
временного развития международного частного права. Аналогичное 
решение данного вопроса предусмотрено и во Вводном законе к ГГУ 
(ст. 4). 

Такое же решение интерлокальных проблем иностранного права 
предлагает и ст. 1188 ГК РФ, — когда подлежит применению право 
страны, в которой действуют несколько правовых систем, применя
ется правовая система, определяемая в соответствии с правом этой 
страны. В случае, если в соответствии с правом такого государства 
нельзя установить, какая из его правовых систем должна приме
няться, российский суд применяет правовую систему, с которой от
ношение наиболее тесно связано. 

Интерперсональное право. Действие закона по кругу лиц за
частую порождает интерперсональные коллизии (интерперсо
нальное право). Такие коллизии являются не международными, а 
внутренними, т.е. отражают внутреннюю структуру права соответст
вующего государства. Главным образом такие коллизии присутству
ют в брачно-семейном и наследственном праве государств, в кото
рых действуют обособленные системы права для определенного 
круга лиц. Там, где существуют единые общегосударственные пра
вовые системы, интерперсональные коллизии, как правило, не воз
никают. Суть интерперсональных коллизий — это сосуществование 
двух и более правовых укладов регулирования, в большинстве слу
чаев происходящих со времен колониализма, когда одновременно 
действовало право метрополии и местное (туземное) право. 
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70 В качестве характерного примера подобного явления можно 
привести Индонезию, где в 1925 г. голландские колониальные вла
сти провели деление всего населения на три группы: европейцы; ли
ца, приравненные к европейцам; туземцы, к которым относились и 
«восточные иностранцы» — тайцы, малайцы, китайцы, арабы, ин
дусы и т.д. К европейцам и лицам, к ним приравненным, применя
лось право, созданное по образцу голландского гражданского, тор
гового и гражданско-процессуального, а к туземцам применялось 
обычное мусульманское право (адат). 

Оценка интерперсональных коллизий в современной правовой 
науке весьма противоречива. С одной точки зрения, такие коллизии 
аналогичны коллизионным нормам международного частного пра
ва, с другой — интерперсональные коллизии в принципе исключа
ются из сферы действия МЧП. Есть концепция, согласно которой 
нормы интерперсонального права несут в себе коллизионное нача
ло, но имеют совершенно иную природу, нежели коллизионные 
нормы МЧП. Особая правовая природа интерперсональных колли
зий обусловлена структурными отличиями этнических, религиоз
ных, племенных и других объединений от общей структуры госу
дарства. Наиболее корректной представляется точка зрения, соглас
но которой нормы интерперсонального права являются переходными 
между церковным и гражданским правом, а наличие и разрешение 
интерперсональных коллизий зависят от того, инкорпорированы ли 
интерперсональные нормы в гражданское право соответствующего 
государства. 

Интерперсональные коллизии в настоящее время характерны 
для стран Востока, в которых правовой статус лиц различается в за
висимости от принадлежности к той или иной религии (индуистской, 
мусульманской, иудаистской), и стран Экваториальной Африки — 
для европейцев действует кодифицированное право бывшей метро
полии, а для туземцев — обычное племенное право. Разделение пра
ва по личному критерию существует в Индии, Палестине, Израиле; в 
государствах исламской правовой семьи, особенно в арабских стра
нах с населением, исповедующим различные религии (существует 
индуистское, исламское, мадзеинское, зороастрииское, христианское 
семейное право). С точки зрения интерперсонального права тради-
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ЦИОННО различают три системы права, основанные преимуществен- 7 / 
но на религиозных течениях, — ислам, индуизм, иудаизм. Веду
щую роль в правовом регулировании играют соответствующие ис
точники — Коран, Тора, хадисы и т.п. 

Наибольшую сложность представляет интерперсональное право 
Израиля, Индии и отдельных африканских государств. В Малай
зии право разделено по расовому критерию: к этническим китайцам 
применяется китайское право. В Израиле юридически действитель
ными считаются только церковные браки, заключенные в синагоге 
между представителями иудаистской религии. Иные брачно-семей-
ные отношения с точки зрения израильского права не порождают 
юридических последствий и не регулируются семейным правом Из
раиля. Более того, в Израиле не признаются действительными браки, 
заключенные гражданами Израиля на территории других государств 
не в синагоге и не по иудаистскому обряду (даже если подобный брак 
был заключен до получения лицом израильского гражданства). По
добные установления представляют собой нарушение прав челове
ка — дискриминацию по религиозному признаку, тем более что в 
мире существует общее коллизионное правило, — порядок и форма 
заключения брака подчиняются праву государства места заключе
ния брака. 

Весьма показателен пример разрешения интерперсональных 
коллизий по праву Марокко. Если в бракоразводном процессе ино
странный суд будет вынужден применять марокканское право, то 
судья обязан учитывать, что в соответствии со Сводом законов о гра
жданском состоянии и правовом положении физических лиц 1957 г. 
в Марокко существуют несколько категорий физических лиц, право
вой статус которых регламентируется по-разному. В марокканском 
праве установлено отдельное расторжение брака между фран
цузами, между иностранцами, между марокканцами и иностранцами 
(при этом отношения между иностранцем и марокканкой или между 
иностранкой и марокканцем также регулируются по-разному). В слу
чае расторжения брака между марокканцем и иностранкой-мусуль
манкой применяется книга 2 Дахира 1957 г., устанавливающая, что 
развод осуществляет кади в форме, соответствующей исламу. При 
расторжении брака между марокканцем-иудеем и иностранкой дей-
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22 ствует ст. 9 Дахира 1913 г., предписывающая, что развод осуществ
ляет раввин по древнееврейскому обычному нраву. Таким образом, 
марокканское государство санкционировало действие на своей тер
ритории нескольких систем канонического права. Эта санкция чет
ким образом зафиксирована в нормах писаного марокканского 
права. 

Интерперсональные коллизии существуют и в ФРГ, но в Герма
нии эта проблема порождена совсем иными причинами, нежели ин
терперсональное право в странах Азии и Африки. Наличие подоб
ной проблемы в ФРГ связано с объединением Германии (точно так 
же, как и немецкое интерлокальное право). Разрешение интерпер
сональных коллизий определено в Дополнении 1991 г. к Вводному 
закону к ГГУ: к длящимся гражданским и семейным отношениям 
между гражданами бывшей ГДР применяется право ГДР, действо
вавшее на момент вступления лиц в подобные отношения. 

При разделении права по личному критерию коллизионная при
вязка только к закону гражданства является недостаточной для оп
ределения применимого права. В такой ситуации необходимо опре
делить компетентный правопорядок, являющийся частью общего 
правопорядка. Этот компетентный правопорядок устанавливается 
при помощи подчиненной коллизионной привязки, которая должна 
выводиться из общих установлений права того государства, где на
личествуют интерперсональные коллизии. 

В международном частном праве интерперсональные коллизии 
решаются точно так же, как и интер локальные — в соответствии с 
правом данного государства. Интерперсональное право должно 
подчиняться действию всех существующих в данном правопорядке 
предписаний. Если конкретное государство санкционирует «двойст
венность», «тройственность» и т.д. своих правовых укладов, то во
прос применения соответствующей нормативной системы определя
ется исключительно на основе внутригосударственной регламента
ции данного вопроса. При отсутствии подобной санкции ни один 
суд (ни иностранный, ни отечественный) не может применять ин
терперсональное право как несуществующее. 

Интерперсональные коллизии возникают на территории кон
кретного государства, и их регулирование является внутренним де-
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ЛОМ государства. В праве других государств проблема таких колли- 75 
зий возникает тогда, когда национальная коллизионная норма 
предписывает применение права страны, в которой существуют раз
личные персональные подсистемы права. Суд обязан применять 
иностранное право так, как оно применяется у себя на родине, по
этому ответ на вопрос, какая из действующих персональных под
систем права подлежит применению, следует искать в избранном 
иностранном праве. В российском законодательстве решение интер- , > ЙШ 
персональных коллизий полностью совпадает с решением интерло- 'Шс^Щ 
кальных коллизий и регулируется ст. 1188 ГК РФ. -'Vm 

Интертемпоральное право. Действие закона во времени явля
ется источником интертемпоральных коллизий (интертемпоральное 
право). Такие коллизии также являются не международными, а 
внутренними. Существует концепция, что коллизионное право на
правлено на определение действия закона в пространстве и никак не 
связано с нормами, определяющими действие закона во времени. 
Коллизионное право определяется только как совокупность норм, 
направленных на определение действия гражданско-правовых зако
нов в пространстве, и в этом одно из его основных отличий от норм 
о времени вступления в силу гражданско-правовых законов и об их 
применении к ранее возникшим отношениям, т.е. от совокупности 
норм, регулирующих действие законов во времени. С такой позици
ей нельзя согласиться. 

Коллизионное право отнюдь не направлено на определение 
только пространственного действия норм материального граждан
ского права. Ни один из коллизионных принципов не преследует 
такой цели. Противопоставление коллизионных норм, выражаю
щих действие закона в пространстве, нормам, определяющим дейст
вие законов во времени, некорректно с точки зрения соотношения 
тех и других норм. С точки зрения коллизионного права (исходя из 
общего, абстрактного характера его норм), правила о действии за
кона во времени — это нормы, в отношении которых возникают те 
же проблемы выбора законодательства, что и в отношении любых 
других гражданско-правовых норм. Коллизионная отсылка к праву 
какого-либо государства включает также отсылку и к законам этого 
государства, регулирующим вопрос о времени вступления в силу 
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74 определенных гражданско-правовых норм, об их обратной силе 
действия и т.п. 

Интертемпоральные коллизии возникают из наличия в государ
стве разновременно изданных законов, регулирующих одни и те же 
частноправовые отношения. Суд при решении коллизионного во
проса может столкнуться с несколькими правовыми актами как ино
странного, так и своего государства, регулирующими одни и те же 
общественные отношения, но принятыми в разное время. Это и есть 
коллизия законов, касающаяся действия нормативного акта во вре
мени. Коллизионная норма предназначена для установления приме
нимого права, но такое установление необходимо осуществлять не 
только с позиций фактического состава правоотношения, но и со
блюдая иные общие требования, — например, учитывать специфи
ку действия закона во времени. После определения применимого 
правопорядка суд должен разрешать проблему действия закона во 
времени по правилам решения внутренних коллизий с позиций 
именно тех норм, которые непосредственно регулируют действие зако
на во времени. 

В МЧП проблема интертемпорального права возникает тогда, 
когда отечественная коллизионная норма отсылает к иностранному 
праву, в котором по данному отношению существуют два и более 
разновременно изданных законов. Если коллизионная норма отсы
лает к законодательству определенного иностранного государства, 
то только данное иностранное законодательство компетентно разре
шить вопрос, какие из разновременно изданных гражданско-право
вых законов подлежат применению в конкретном случае: применя
ются ли законы, действовавшие в момент возникновения данного 
правоотношения, либо законы, действующие на момент рассмотре
ния дела в суде; имеют ли какие-то законы обратную силу по отно
шению к ранее заключенной сделке или ранее открывшемуся на
следству. 

Интертемпоральные коллизии разрешаются па тех же началах, 
что и интерлокальные или интерперсональные коллизии — в соот
ветствии с предписаниями того государства, чье право должно при
меняться к данному отношению (ст. 1188 ГК РФ). Коллизионная 
норма отсылает к системе иностранного права в целом, включая и те 
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правовые установления, которые указывают, какой именно из разно- J^ 
временно изданных законов подлежит применению. Это следует из 
общего принципа коллизионного права: если закон одного государ
ства предписывает применение права иностранного государства, то 
это право должно применяться так, как оно в данном случае было 
бы применено в суде соответствующего иностранного государства. 

Такое решение интертемпоральных коллизий характерно для 
всех случаев применения иностранного права, в том числе и когда . ^ J 
такое применение обусловлено не предписаниями национального за- ^ Н 
конодательства, а автономией воли участников гражданского право
отношения. Если стороны подчиниЛР1 свой договор праву данного 
иностранного государства, следовательно, они тем самым подчини
ли свои отношения всем будущим изменениям в этом праве. Подчи
нив свой договор праву определенной страны, стороны тем самым 
перенесли свое обязательство в сферу действия юрисдикции этой 
страны в отношении всего, что касается толкования договора, его 
действия и способов исполнения. Следовательно, договор подчинен 
всем последующим изменениям в законодательстве этого государст
ва. Данная точка зрения в науке обосновывается в основном ссыл
ками на доктрину Савиньи, согласно которой каждое обязательство 
имеет «оседлость» или связь с определенным местом, которое сто
роны вправе определить по своему выбору. 

На практике доктрина Савиньи была применена в 30-х годах 
XX в. В 1924—1929 гг. германские и английские крупные предпри
ятия выпустили облигационные займы в золотых долларах США 
(т.е. снабженных «золотой оговоркой»). Эти займы были подчине
ны законодательству США. В то время исчисление денежного обя
зательства в золотых долларах и подчинение его американскому 
праву рассматривалось как абсолютная гарантия стабильности зай
ма. Однако в 1933— 1934 гг. экономический кризис привел к сниже
нию золотого содержания доллара и аннулированию «золотой ого
ворки» в США. Должники по займам использовали отсылку к аме
риканскому праву в и^^лях снижения суммы задолженности: они 
доказывали, что подчинение облигаций действию американского 
права предполагает применение законодательства США, действую
щего в момент платежа по этим облигациям. 
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7S Объединения держателей золотых займов в многочисленных су
дебных процессах 1933-1934 гг. требовали выплат по облигациям в 
полноценных золотых долларах. Они утверждали, что отсылка в 
облигациях к американскому праву имела в виду применение к зай
му только тех американских законов, которые действовали в мо
мент выпуска займа. Применение к обязательству из займа после
дующих американских законов (о девальвации доллара и анну
лировании «золотой оговорки») противоречит смыслу договора, направ
ленного на стабильность ценностного содержания доллара. В некоторых 
судебных решениях, вынесенных преимущественно во Франции, во
зобладала именно эта позиция. 

Однако в конечном счете действие американского Закона от 
5 июня 1933 г. об аннулировании «золотой оговорки» получило 
полное признание и за пределами США, в том числе и в отношении 
обязательств, которые были заключены до вступления в силу этого 
Закона. Таким образом, точка зрения о том, что отсылка к зако
нодательству определенного государства подчиняет обязательства 
сторон всем будущим изменениям в праве этого государства, полу
чила всеобщее распространение. 

Интертемпоральные коллизии возникают не только в случаях, 
когда после возникновения субъективного права, основанного на 
материальном иностранном законе, в этом законе происходят изме
нения. Такие коллизии возникают и при изменении отечественного 
коллизионного права в отношении ранее возникших субъективных 
прав — имеют ли такие изменения обратную силу? Представляется, 
что поскольку коллизионные нормы, как и материально-правовые, 
направлены на регулирование частных правоотношений, то и во
прос об обратной силе и тех, и других норм должен разрешаться на 
одних и тех же основаниях. 

Вопрос действия коллизионной нормы во времени затрагивает и 
проблему значения изменений в фактическом составе правоотноше
ния. Коллизионная норма, устанавливающая определенную при
вязку, осталась прежней, но изменился фактический состав право
отношения в части, содержащей именно тот признак, по которому 
данная коллизионная норма привязывает отношение к определен
ному правопорядку (например, личный закон индивида понимается 
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как закон гражданства — лицо поменяло или утратило гражданст- J7 
во). Возникает проблема — право какого государства является в на
стоящее время личным законом данного лица? Ни практика, ни тео
рия не дают однозначного ответа на этот вопрос. Суды в подобных 
случаях, как правило, идут по линии «наименьшего сопротивле
ния» — применяется право места жительства индивида, либо право 
государства его первого гражданства. 

При применении привязки к праву места нахождения вещи для 
установления права собственности на вещь возникает вопрос о том, ^ Н 
на какой момент времени необходимо определять место нахождения 
вещи, если после изменений в праве собственности произошло пере
мещение этой вещи через границу. Законы большинства государств 
решают этот вопрос однозначно: приобретение и потеря прав на 
движимое имущество определяются законодательством того госу
дарства, в котором вещь находилась в момент изменения вещных 
прав (законы о международном частном праве Польши и Чехии). 

При заключении внешнеторговых сделок отношения сторон при 
отсутствии соглашения сторон о выборе права регулируются правом 
центральной стороны сделки (ст. 1211 ГК РФ) . Проблема: на какой 
момент времени следует устанавливать место нахождения продавца 
(подрядчика, кредитора, дарителя и т.д.), если оно изменилось по
сле заключения договора? Как правило, место нахождения цен
тральной стороны сделки определяется на момент заключения дого
вора. Таким образом, наиболее широкое применение имеет при
урочение коллизионной привязки к моменту возникновения правоот
ношения. 

Особую сложность при решении интертемпоральных коллизий 
вызывают длящиеся правоотношения (в первую очередь семейные), 
в которых отдельные взаимные права и обязанности постоянно воз
никают, изменяются и прекращаются. Как правило, в этой сфере 
основными коллизионными привязками выступают гражданство 
членов семьи или их место жительства либо закон компетентности 
учреждения. В данном случае вряд ли можно утверждать, что пере
мена гражданства или места жительства не должна повлечь за собой 
изменения при решении коллизионного вопроса, т.е. выбор приме-
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JS нимого права будет зависеть от фактических изменений в составе 
правоотношения. 

Проблема интертемноральных коллизий достаточно серьезна 
для современной ФРГ. В соответствии с Приложением П к Догово
ру о воссоединении Германии 1990 г. продолжают действовать неко
торые положения права бывшей ГДР до истечения установленных 
временных ограничений. Право ГДР применяется в отношении так 
называемых старых дел (ст. 230 Вводного закона к ГГУ в ред. 
1990 г. о переходном праве). С этой точки зрения в немецкой док
трине в настоящее время господствует теория правового разделения 
во времени. Вопрос о том, какое международное частное право — 
ФРГ или ГДР — следует применять к какому-либо событию, реша
ется на основании временных критериев: когда имело место данное 
действие (событие). Если правоотношения возникли до объедине
ния Германии, то на землях бывшей ГДР к ним применяется «ста
рое» МЧП ГДР (Закон о применимом праве); на землях ФРГ дей
ствуют положения унифицированного МЧП Вводного закона к 
ГГУ. 

Аналогичная проблема сущ,ествует и в Российской Федерации. 
Правда, у нас она решается несколько по-другому: существует пере
чень законов и подзаконных актов бывшего СССР, которые про
должают действовать в современной России. Естественно, что их 
количество с каждым годом уменьшается, но пока интертемпораль
ные коллизии между «старым советским» и «новым российским» 
правом продолжают создавать особые трудности для определения 
применимого права в каждом конкретном случае. 

3 . 5 . I Основные типы коллизионных привязок 

Типы КОЛЛР13ИОННЫХ привязок (формул прикрепления) пред
ставляют собой наиболее типичные, максимально обобщенные пра
вила, чаще всего используемые для построения коллизионных 
норм. Их еще называют коллизионными критериями или коллизи
онными принципами. Система коллизионных принципов основана 
на общих коллизионных привязках (свойственных большинству 
правовых систем мира и применяемых во всех отраслях МЧП). Ти-



Тема 3. Коллизионное право как подсистема международного частного права 

пизация основных формул прикреплепия выработана доктриной J^ 
права на основе сравнительного правоведения. Одни из этих привя
зок имеют территориальный, другие — экстерриториальный харак
тер. 

1. Личный закон физического лица {lex personalis). В зави
симости от принадлежности государства к определенной правовой 
системе понимается в двух вариантах — как закон гражданства ilex 
patriae) или национальный закон в континентальном праве (Фран
ция, Италия, Бельгия, Испания, Португалия, Германия, Швеция, 
Финляндия, Нидерланды, Турция, Иран, Япония) и закон домици
лия Цех domicilii — места жительства) в обпдем праве (США, Ве
ликобритания, Швейцария, Норвегия, Дания, Исландия, остров
ные государства Британского Содружества). Закон гражданства -
правовой статус лгпха определяется законодательством того государ
ства, чье гражданство это лицо имеет. Данный коллизионный прин
цип имеет экстерриториальный характер: государство стремится 
подчинить своей юрисдикции всех своих граждан независимо от их 
места нахожде1П1я. Закон домицилия — правовой статус лица опре
деляется но законодательству государства, на территории которого 
данное лицо проживает. Этот коллизионный принцип имеет терри
ториальный характер: государство подчиняет своей юрисдикции 
всех лиц, находящихся на его территории независимо от их граж
данства. В современном нраве наблюдается стремление государств к 
максимальному расширению их юрисдикции: в больишнстве право
вых систем при определении личного закона индивида применяется 
сочетание законов гражданства и домицилия. Единообразного по
нимания личного закона нет далее на региональном уровне: в Латин
ской Америке одни государства придерживаются принципа граж
данства (Куба, Коста-Рика, Гондурас, Гаити, Панама, Доминикан
ская Республика), другие — принцшта домицилия (Аргентина, 
Бразилия, Гватемала, Никарагуа, Парагвай). В связи с этим в Ко
дексе Бустаманте зафиксировано: «Каждое из государств-участни
ков будет применять в качестве личного закона закон домицилия, 
или закон гражданства, или те законы, которые уже приняты или 
будут приняты в его внутреннем законодательстве» (ст. 7). 

Коллизионный принцип зако1га и гражданства неизмеримо легче 
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SO для практического применения, чем закона домицилия, поскольку 
понятие домицилия в разных странах далеко не одинаково и даже 
может быть различным в пределах одного и того же государства 
(например, «налоговый домицилий» не совпадает с домицилием в 
сфере гражданского права). Определение домицилия практически 
во всех государствах осуществляется непосредственно в суде. Осо
бенно это характерно для Англии, где при решении данного вопроса 
судьи фактически пользуются самой широкой свободой усмотрения. 
В отношении британского подданного, родившегося от домицилиро
ванных в Англии родителей, всегда действует почти неопровержимая 
презумпция, что такое лицо всегда сохраняет «британский домици
лий происхождения», несмотря на длительное проживание за грани
цей. 

Для того чтобы доказать, что лицо сменило «домицилий проис
хождения» на «домицилий по выбору», надо установить не только 
длительное проживание лица в новом месте, но и твердое намерение 
обосновать там «свой дом». В подобных случаях суды нередко тре
буют доказать отсутствие у лица «намерения вернуться на родину» 
(animus revertendi — намерение вернуться — презюмируется). 
В результате в судах стран обш.его права часто выносятся решения, 
что местные граждане, всю жизнь прожившие за границей, призна
ются домицилированными в государстве гражданства и подчиняют
ся его законам. И наоборот, многие иностранцы, постоянно прожи
вающие в этих странах, не признаются как имеющие местный доми
цилий в силу указанной трудноопровержимой презумпции. 

Попытки установить единообразное понимание личного закона 
давно уже предпринимаются и на универсальном международном 
уровне: в 1955 г. была принята Гаагская конвенция «О регулирова
нии конфликта между национальным законом и законом домици
лия». Поскольку к Конвенции не присоединились государства об
щего права, то своей цели ее принятие не достигло. В настоящее 
время различное понимание категории личного закона является ис
точником скрытых коллизий, «хромающих» отношений, необходи
мости применения системы отсылок. 

Коллизионный принцип личного закона индивидов определяет 
личный статус физических лиц: 
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1. Вопросы начала и конца правоспособности, ее содержание и S1 
ограничения. Как правило, вопрос содержания правоспособности 
изымается из сферы действия коллизионного права и подчиняется 
императивному материально-правовому принципу национального 
режима. 

2. Вопросы дееспособности лица. 
3. Вопросы личных прав (право на имя, фирму, честь, защиту 

деловой репутации и т.д.). ' 
4.Вопросы семейного права (внутренние условия заключения и 

расторжения брака). 
5.Вопросы наследования движимого имущества. 
В российском праве личный закон физических лиц определен в 

ст. 1195 ГК РФ. Поскольку Россия относится к континентальной 
правовой семье, то генеральная коллизионная привязка — это за
кон гражданства. Возможно и применение закона места жительства, 
поскольку отечественная трактовка личного закона учитывает со
временные тенденции развития МЧП: для разных категорий физи
ческих лиц применяется либо закон гражданства, либо закон доми
цилия. Однако следует отметить, что само понятие «место житель
ства» в российском праве определено чрезвычайно формально (ст. 
20 ГК РФ), поэтому применение этого критерия российскими суда
ми может вызвать серьезные затруднения. Личный закон определя
ет гражданскую и гражданско-процессуальную правосубъектность 
(личный статут) индивида (ст. 1195—1199 ГК РФ). 

2. Закон национальности (личный закон) юридического лица 
{lex societatis). Этот коллизионный принцип имеет экстеррито
риальный характер. В отношении юридических лиц всегда возника
ют вопросы их личного статуса и их правоотношений с другими ли
цами. Эти категории вопросов взаимосвязаны, так как именно от 
статуса лица зависит, в какие правоотношения и с кем оно может 
вступать. Однако эта взаимосвязь не исключает и самостоятельно
сти указанных категорий, необходимости их отдельного рассмотре
ния в аспекте коллизионного регулирования. Каждое из правоотноше
ний, в которое вступает юридическое лицо (отдельные виды догово
ров), имеет самостоятельную коллизионную привязку. Одновремен1ю 
все вопросы статуса юридического лица (является ли организация 
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S2 юридическим лицом; объем ее правоспособности; порядок возник
новения и прекращения деятельности; порядок ликвидации и судь
ба ликвидационного остатка имущества) имеют общую коллизион
ную привязку, общий личный статут. Положение о том, что каждое 
юридическое лицо обладает личным статутом, имеющим экстерри
ториальное действие и подлежащим признанию за рубежом, счита
ется общепризнанным в доктрине и практике международного част
ного права. Это положение основано на международном обычае. По 
идее, личный статут юридического лица должен отражать его госу
дарственную принадлежность, национальность, но именно опреде
ление государственной принадлежности юридических лиц в совре
менных условиях представляет собой огромную трудность. В на
стоящее время компания может быть зарегистрирована в одном 
государстве, контролироваться с территории другого государства, 
иметь административный центр (правление) в третьем, вести хозяй
ственную деятельность в четвертом, а акционерами данной компа
нии могут быть граждане самых различных государств. Ни в теории 
международного частного права, ни в законодательстве разных го
сударств нет единой позиции, по какому признаку в подобной си
туации следует определять национальность юридического лица. 

В современном международном частном праве существуют че
тыре варианта определения личного закона юридических лиц. 

Теория инкорпорации — личным законом юридического лица 
считается право того государства, в котором данное лицо зарегист
рировано (инкорпорировано). Такая трактовка закреплена в праве 
Великобритании, России, Китая, Чехии, Индии, Кипра, США. 

Теория оседлости — юридическое лицо принадлежит тому го
сударству, на чьей территории находится его административный 
центр (правление, штаб-квартира). Данная трактовка свойственна 
праву большинства государств Европы (Франция, ФРГ, Испания, 
Бельгия, Швейцария, Польша, Украина). До недавнего времени 
критерий оседлости безусловно применялся при определении стату
са юридического лица 1хля международных организаций. 

На многостороннем международном уровне была предпринята 
попытка добиться синтеза теории инкорпорации и теории оседло
сти: Гаагская конвенция «О признании прав юридического лица за 
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иностранными компаниями, ассоциациями, учреждениями» 1956 г. S3 
исходит из того, что национальность юридического лица определя
ется по месту, где оно зарегистрировано и где по уставу находится 
его правление. Законодательство многих европейских стран воспри
няло это положение — основным критерием определения нацио
нальности юридических лиц в праве стран континентальной Евро
пы выступает теория оседлости, субсидиарным — теория инкорпо
рации. 

Теория эффективного (основного) места деятельности ~ 
юридическое лицо имеет национальность того государства, на чьей 
территории оно ведет основную хозяйственную деятельность (законо
дательство Египта, Сирии, Алжира, многих других развивающихся 
государств). Критерий эффективного места деятельности оптимален 
для определения национальной принадлежности офшорных компа
ний. 

Теория контроля — юридическое лицо имеет национальность 
того государства, с территории которого контролируется и управля
ется его деятельность (прежде всего, посредством финансирова
ния). Эта теория закреплена в законодательстве подавляющего 
большинства развивающихся стран и в международном праве (Ва
шингтонская конвенция о порядке разрешения инвестиционных 
споров между государством и иностранными лицами 1965 г.. Дого
вор 1994 г. к Энергетической хартии). Теория контроля — наилуч
ший критерий для установления действительной национальности 
транснациональных корпораций. 

В законодательстве большинства государств для определения 
личного закона юридических лиц применяется сочета11ие различ
ных критериев (Великобритания и США — теории инкорпорации и 
контроля, Индия — инкорпорации и эффективного места деятель
ности, Венгрия — инкорпорации и оседлости). Личный закон ком
пании определяет ее личный статут (правосубъектность компании). 
В российском праве понятие личного статута юридического лица да
но в п. 2 ст. 1202 ГК РФ. Россия — одна из немногих стран мира, в 
чьем праве установлен только один критерий определения личного 
закона юридического лица — критерий инкорпорации (п. 1 ст. 
1202). 
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S4 В эпоху усложнения структуры юридических лиц, их интерна
ционализации, развития компаний международного бизнеса, транс
национальных корпораций, офшорных компаний подобная норма 
российского права приводит к серьезным негативным последстви
ям. Возникает практически неразрешимая проблема контроля и на
логообложения офшорных компаний, учрежденных российскими 
лицами для осуществления деятельности на территории РФ, но за
регистрированных в других государствах; контроля за деятельно
стью транснациональных корпораций на территории РФ. 

3. Закон места нахождения вещи {lex rei sitae). Это одна из 
старейших коллизионных привязок, определяющая вещно-право-
вой статут правоотношения (ст. 1205 ГК РФ). До начала XX в. дан
ный коллизионный принцип выводился из учения о вещных правах 
как правах господства лица над вещью. Савиньи писал, что так как 
«предмет вещного права доступен чувственному восприятию, зани
мая определенное место в пространстве, то это место в пространст
ве, где вещь находится, служит и тем местом, с которым связано 
правоотношение, предметом которого вещь является». Однако вся
кое право, в том числе и вещное, представляет собой общественное 
отношение; вещное право — это отношение между лицами по пово
ду вещи. В связи с этим коллизионный принцип закона места нахо
ждения вещи нельзя просто объяснить природой вещных прав; этот 
принцип определяется так же, как и любой другой правовой посту
лат. 

В течение времени сфера применения закона места нахождения 
вещи по отношению к вещным правам (особенно по отношению к 
праву собственности) не была неизменной, а подвергалась сущест
венным трансформациям. До середины XIX в. разрешение колли
зионных вопросов права собственности по закону места нахождения 
вещи применялось только в отношении недвижимости. Права на 
движимые вещи в континентальной Европе долгое время определя
лись по личному закону собственника (согласно принципу «движи
мость следует за лицом»). В современном праве наблюдается тен
денция к изменению сферы применения этой формулы прикрепле
ния (теперь она применяется и к движимому имуществу), 

В настоящее время коллизионный принцип закона места нахож-
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дения вещи пользуется повсеместным признанием как начало, опре- S5 
деляющее действие в пространстве законов, регулирующих вещные 
права и на движимое, и на недвижимое имущество. Применение за
кона места нахождения вещи в отношении вещных прав в виде обще
го начала закреплено в современном законодательстве и судебной 
практике большинства государств (Великобритания, ФРГ, США, 
Франция, Италия, Польша, Чехия, Япония, страны Латинской Аме
рики). С точки зрения современной мировой практики закон места 
нахождения вещи определяет правовой статус и движимых, и недви
жимых вещей (п. 2 ст. 1205 ГК РФ). Этот коллизионный принцип 
имеет территориальный характер. 

Закон места нахождения вещи понимается как реальная, физи
ческая категория, т.е. как право того государства, на чьей террито
рии находится вещь. Исключения из этого правила: если вещные 
права полностью возникли на территории одного государства, а 
вещь впоследствии была перемещена на территорию другого, то са
мо возникновение права собственности определяется по закону мес
та приобретения имущества, а не по закону его реального места на
хождения; правовой статус вещей, внесенных в государственный 
реестр, определяется правом именно этого государства независимо 
от реального места нахождения вещи (ст. 1207 ГК РФ). 

Моменты перехода права собственности и риска случайной ги
бели вещи принципиально различно определяются в законодатель
стве разных государств. В современном праве принято отделять мо
мент перехода права собственности от момента перехода риска слу
чайной гибели вещи. В международном частном праве в при1щипе 
имеет место тенденция к сужению применения вещно-правового ста
тута за счет расширения личного и обязательственного: 

а) приобретение права собственности или иных вещных прав в 
порядке наследования по отношению к движимому имуществу (а по 
законодательству некоторых государств — и к недвижимому) регу
лируется личным законом наследодателя, а не законом места нахо
ждения вещи (ст. 1224 ГК РФ, ст. 34 Закона Польши «Междуна
родное частное право», ст. 86 Закона Швейцарии «О международ
ном частном праве»); 
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S6 6) вопросы дееспособности лиц при совершении сделок по пово
ду вещных прав регулируются личным законом; 

в) судьба имущества иностранного юридического лица опреде
ляется по национальному закону этого юридического лица, следова
тельно, вопросы права собственности на имущество филиала ино
странного предприятия регулируются не законом места нахождения 
имущества, а правом того государства, которому принадлежит дан
ное юридическое лицо; 

г) из теории иммунитета собственности иностранного государст
ва вытекает, что по отношению к такому имуществу коллизионное 
начало закона места нахождения вещи претерпевает существенные 
изменения; 

д) права в отношении движимых вещей, которые лицо «имеет 
при себе» (личный или каютный багаж), определяются по личному 
закону собственника (Вводный закон к ГК Бразилии); 

е) определение момента перехода риска случайной гибели и 
порчи вещи производится при помощи привязок обязательственно
го статута, поскольку в области международной купли-продажи 
наибольшее значение имеет именно вопрос о моменте перехода рис
ка с продавца на покупателя, а вопрос о моменте перехода права 
собственности не играет существенной роли (инкотермс-2000. За
кон Чехии «О международном частном праве и процессе»). 

В особом порядке определяется вещно-правовой статут движи
мых вещей, находящихся в процессе международной перевозки 
(«груз в пути»): для решения этого вопроса применяется право 
страны места отправления груза, места назначения груза, места на
хождения товарораспределительных документов (п. 2 ст. 1206 ГК 
РФ). Правовое положение вещей, приобретенных в силу приобре-
тательной давности, регулируется правом страны, где имущество 
находилось в момент окончания срока приобретательной давности 
(п. 3 ст. 1206 ГК РФ). 

К договору в отношении вещных прав возможно применение ав
тономии воли — стороны могут сами избрать применимое право, не
зависимо от того, где именно находится данное имущество. Это по
ложение представляет собой новеллу современного МЧП и связано 
с расширением применения автономии воли ко всем договорным от-
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ношениям. Ранее считалось, что применение автономии воли к вещ- S7 
ным правам в принципе невозможно вследствие замкнутого харак
тера круга вещных прав. В настоящее время применение автономии 
воли возможно в отношении и движимого, и недвижимого имущест
ва. Подобное положение есть и в российском праве (ст. 1213 ГК 
РФ). 

4. Закон страны продавца {lex venditoris). Это общая субси
диарная коллизионная привязка всех внешнеторговых сделок. За- - ; -
кон продавца понимается в широком и узком смыслах. Понимание в • ,; 
узком смысле имеет в виду применение к договору купли-продажи 
права того государства, на чьей территории находится место жи
тельства или основное место деятельности продавца. Основное ме
сто деятельности, как правило, — это место торгового обзаведения 
продавца. Регулирование договора по праву страны продавца мо
жет привести к расщеплению коллизионной привязки: обязательст
ва покупателя будут регламентироваться правом страны покупателя 
Цех emptoris), если продавец получил заказ (задаток) в государст
ве места нахождения покупателя. Именно таким образом этот кол
лизионный принцип понимается в Гаагской конвенщп^ по междуна
родной продаже движимых материальных вещей 1955 г. 

Закон страны продавца в широком смысле означает, что приме
няется право того государства, на чьей территории находится место 
жительства или основное место деятельности стороны, которая осу
ществляет исполнение, имеющее решающее значение для содержа
ния договора (законы о международном частном праве Польши и 
Чехии). Центральной стороной в договоре купли-продажи является 
продавец; сделка купли-продажи - это основная внешнеторговая 
сделка. Все остальные внешнеторговые сделки конструируются по 
модели договора купли-продажи, соответственно центральная сто
рона в других сделках определяется по аналогии «продавец — цен
тральная сторона в договоре купли-продажи». Именно такое толко
вание и применение закона продавца закреплено в ст. 1211 ГК РФ: 
при отсутствии выбора права сторонами договора применяется пра
во центральной стороны сделки (кроме купли-продажи в норме оп
ределена центральная сторона еще по 18 видам внешнеторговых 
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ется право страны залогодателя). 

5. Закон места совершения акта (lex loci actus). Это родовая 
привязка обязательственного статута правоотношения, которая пред
полагает применение права того государства, на чьей территории со
вершен частноправовой акт. Коллизиогшый принцип закона места со
вершения акта имеет обобщающий характер. Классический случай 
применения этой формулы в обобщенном виде — это разрешение кол
лизии законов, связанных с формой частноправового акта. Общепри
знанное положение заключается в том, что форма внешнеторговой 
сделки подчиняется праву того государства, на чьей территории она 
заключена. 

В англо-американской судебной практике закон места соверше
ния акта считается исходным и основным началом при разрешении 
коллизионных вопросов о форме сделок. Американская доктрина 
коллизионного права придерживается несколько иной позиции: 
«Форма контракта определяется законом страны, где контракт со
вершен, или законом, свойственным данному договору». Таким об
разом, доктрина подчеркивает альтернативное применение закона 
места совершения акта при решении вопросов о форме сделки. 

Германское, швейцарское, французское право и судебная прак
тика признают за принципом закона места совершения акта значе
ние не исходного (основного), а лишь субсидиарного начала при 
регламентировании формального статута правоотношения. В со
ответствии со ст. 11 Вводного закона к ГГУ ФРГ форма сделки опре
деляется по закону, которому подчиняется существо правоотноше
ния, составляющего содержание сделки; при этом достаточно соблю
дения закона места заключения сделки. Стороны имеют возможность 
выбора формы и порядка подписания сделки: либо по закону места 
ее совершения, либо по закону, которому подчинено существо пра
воотношения. 

Частный случай понимания закона места совершения акта — 
специальная коллизионная привязка закона формы акта, основан
ная на исходном общем принципе права: место управляет актом 
(loci regit actum). Форма любого официального юридического акта 
регулируется исключительно правом того государства, на чьей тер-
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ритории ЭТОТ акт имеет место. Это положение имеет императивный S9 
характер, поэтому абсолютно исключена возможность использова
ния иностранной формы официальных документов. Закону формы 
акта подчиняются форма доверенности, срок ее действия и основа
ния прекращения (абз. 2 п. 1 ст. 1209, абз. 2 ст. 1217 ГК РФ). 

По общему правилу, закон места совершения акта регулирует 
формальный статут правоотношения, т.е. порядок подписания и 
форму сделки. Это положение закреплено в ст. 1209 ГК РФ. Одна- ,йЩ 
ко положения российского законодательства по этому вопросу име- f | | j ^ 
ют весьма своеобразный характер — если по праву места соверше- '"'''ШШ 
ния сделка с точки зрения формы является недействительной, такая 
сделка в РФ не может считаться недействительной в случае соответ
ствия ее требованиям российского права. Эта норма императивного 
характера, что только усугубляет пороки подобного подхода: ст. 1209 
ГК РФ представляет собой источник «хромающих» отношений, — в 
России правоотношение порождает юридические последствия, а в 
государстве, на территории которого оно возникло, не порождает. 

Кроме того, п. 2 ст. 1209 ГК РФ устанавливает примат россий
ского права при регулировании формального статута сделки, участ
ником которой является российское юридическое лицо, — форма 
такой сделки подчиняется российскому праву независимо от места 
ее совершения. Подчинение формального статута правоотношения 
закону места его совершения представляет собой общий коллизион
ный принцип, закрепленный в законодательстве большинства госу
дарств. Нормы ГК РФ о примате российского права при регулиро
вании формы сделки противоречат общему коллизионному правилу 
и серьезно осложняют правовую регламентацию внешнеторговых 
операций. 

Основными видами общей формулы прикрепления закона места 
совершения акта являются закон места заключения договора (lex 
loci contractus) и закон места исполнения обязательства (lex loci 
solutions). Эти формулы прикрепления имеют субсидиарный харак
тер по отношению к автономии воли сторон при регулировании во
просов обязательственного статута. Они применяются только при 
отсутствии соглашения сторон о выборе права (обязательственный 
статут определен в ст. 1215 ГК РФ). 
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90 Закон места заключения (совершения) договора регулирует 
обязательства сторон, вытекаюище из частноправовых договоров, 
если отсутствует соглашение сторон о выборе права. Закон места со
вершения договора — одно из старейших коллизионных начал. 
В настоящее время эта привязка считается слишком «жесткой», по
этому доктрина и практика идут по пути отказа от ее применения. 
В английских судах при установлении «гипотетической воли сто
рон» ранее широко использовалась презумпция в пользу закона 
места совершения сделки. Современная судебная практика Велико
британии идет по пути «локализации» договора по всей совокупно
сти обстоятельств конкретного дела. Практика США традиционно 
придерживалась закона места совершения контракта как основы 
для разрешения коллизии по договорным обязательствам. Ныне в 
американских судах этот критерий практически не применяется. 
Судебная практика Франции также много лет придерживалась 
именно закона места совершения договора, но с середины 60-х го
дов XX в. французские суды демонстрируют отказ от применения 
этого коллизионного принципа. 

Тенденция современной практики — отказ от применения дан
ной формулы прикрепления в том числе и по причине широкого 
распространения договоров между отсутствующими. Понятие места 
заключения договора в континентальной и англо-американской пра
вовых системах является принципиально различным. В общем пра
ве применяется «теория почтового ящика» (mail box theory): место 
заключения сделки — это место отправления акцепта. В корггинен-
тальном праве (ив Венской конвенции 1980 г. о международной ку
пле-продаже товаров) закреплена «доктрина получения»: место за
ключения сделки — это место получения акцепта. Подобные пози
ции являются абсолютно несовместимыми и приводят к тому, что с 
точки зрения разных правовых систем договор одновременно имеет 
два места заключения (место отправления акцепта и место его полу
чения). Одна и та же коллизионная привязка — закон места заклю
чения договора — получает различное толкование и приводит к раз
личным решениям в зависимости от того, какое содержание вклады
вается в понятие «место заключения договора». 

В российском праве отказ от применения закона места заключе-
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НИЯ договора как основной привязки обязательственного статута 9 / 
произошел совсем недавно: до вступления в силу Основ граждан
ского законодательства СССР 1991 г. действовала ст. 566 ГК 
РСФСР, которая в качестве субсидиарного начала к автономии во
ли сторон предусматривала применение именно закона места заклю
чения договора при определении обязательственного статута право
отношения (в соответствии со ст. 126 Основ гражданского законо
дательства СССР 1961 г.). В Основах 1991 г., так же как и в ГК 
РФ, эта формула прикрепления не предусмотрена; однако она со
хранилась в некоторых международных соглашениях РФ (ст. И 
Соглашения СНГ о порядке разрешения споров, связанных с осу
ществлением хозяйственной деятельности, 1992 г.). До сих пор в 
праве некоторых государств закон места заключения договора тра
диционно применяется в качестве основного либо субсидиарного на
чала для решения коллизионных вопросов по обязательствам из до
говоров (Египет, Испания, Литва, Латвия). 

Даже тогда, когда закон места заключения договора выступал в 
качестве одного из основных коллизионных начал, далеко не все во
просы коллизии законов, относящиеся к договорам, могли быть 
разрешены на основе lege loci contractus: в частности, вопросы дее
способности участников сделки практически всегда разрешались по 
их личному закону. Однако в вопросах договорной дееспособности 
во всем мире существует уже давняя тенденция к расширению сфе
ры применения обязательственного статута за счет сужения лично
го. Недееспособность лица по его личному закону не означает, что 
это лицо всегда будет признано недееспособным в месте заключения 
сделки. Интересам международного гражданского оборота не соот
ветствует положение, когда иностранец может оспорить совершен
ную им сделку, ссылаясь на свою недееспособность по личному за
кону, если по закону места совершения договора такой иностранец 
обладает дееспособностью. 

Законодательство и судебная практика большинства государств 
устанавливают, что иностранец, совершая определенные сделки, не 
может ссылаться на свою недееспособность по личному закону, если 
он дееспособен по закону места заключения сделки (вводный закон 
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92 к ГГУ ФРГ, ГК Италии, ГК Греции, французская и англо-амери
канская судебная практика). 

В настоящее время категория места заключения договора транс
формировалась из физической, реальной категории в формально 
юридическую, используемую в первую очередь для определения 
формального статута правоотношения. Частный (специальный) слу
чай применения закона места заключения договора — это закон мес
та заключения брака (lex loci celebrationis) — ст. 156 и 158 СК РФ. 
Форма и порядок заключения брака определяются в соответствии с 
правом того государства, на чьей территории брак заключается. 

Закон места исполнения обязательства считается одним из самых 
оптимальных вариантов регулирования вопросов обязательственного 
статута. Этот коллизионный принцип до недавнего времени имел су
щественное значение при разрешении коллизий по обязательствам в 
немецкой и англо-американской практике. По отношению к автоно
мии воли сторон эта коллизионная привязка имеет общепризнанный 
субсидиарный характер. Закон места исполнения обязательства мо
жет пониматься в широком и узком смысле. Понимание этой колли
зионной привязки в широком смысле закреплено в законодательст
ве ФРГ и Турции (например, в соответствии с турецким Законом о 
международном частном праве и процессе 1982 г. право места ис
полнения договора применяется в случае, если стороны не вырази
ли автономии воли; при нескольких местах исполнения применяет
ся право места исполнения того действия, которое является центром 
тяжести обязательственного отношения). Аналогичные положения 
содержит Вводный закон к ГГУ (ФРГ). 

В праве подавляющего большинства государств принята более 
узкая трактовка места исполнения обязательства: это место факти
ческой сдачи товара, товарораспорядительных документов или ме
сто совершения платежа. Данная формула прикрепления применя
ется для решения целого комплекса вопросов — порядок сдачи то
вара (форма сдаточно-приемочных актов, дата и точное время 
передачи товара), порядок осуществления платежа (форма и содер
жание соответствующих платежных документов). Однако место ис
полнения обязательства далеко не всегда совпадает с местом факти-
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ческой сдачи товара или местом совершения платежа. Это две раз- 9 5 
личные категории, которые нельзя отождествлять. 

6. Закон места совершения правонарушения (деликта — lex 
loci delicti commissi). Это одна из старейших коллизионных при
вязок, применяемых для регулирования деликтных обязательств и 
определения деликтного статута правоотношения (ст. 1220 ГК РФ). 
Вопросы деликтного статута в праве разных государств имеют прин
ципиально различное решение — разный возраст деликтоспособно- ' , . 
сти, основания ответственности, ее ограничения и освобождения от ;;" 
нее, способы возмещения вреда, объем и размер возмещения, бремя 
доказывания вины потерпевшего или деликвента, ответственность 
без вины, возмещение морального вреда. Более того, существуют 
значительные различия в понимании самого места совершения право
нарушения: это место совершения вредоносного деяния (Италия, 
Греция); место наступления вредоносных последствий (Франция, 
США — концепция «приобретенных прав»); возможно сочетание 
обоих начал (ФРГ). 

В Своде законов о конфликте законов США указано, что место 
деликта находится в том штате, в котором произошло последнее со
бытие, необходимое для того, чтобы считать действующее лицо 
ответственным за имевшее место гражданское правонарушение. 
В американском праве господствует позиция, согласно которой при
меняется закон места обнаружения вредных последствий; однако по 
делам о причинении смерти суды применяют закон места соверше
ния акта. По этому же пути идет и судебная практика Франции. 

Наиболее гибкий подход демонстрируют германское право и 
доктрина: местом совершения деликта является как место действия 
причинителя вреда, так и место наступления результата, следова
тельно, потерпевший по своему выбору может сослаться на наибо
лее благоприятный для него закон. 

Сходная позиция выражена и в чешском Законе о международ
ном частном праве и процессе: возмещение вреда из внедоговорного 
обязательства определяется правом места возникновения вреда и 
правом того места, где произошел факт, послуживший основанием 
для требования о возмещении вреда. В Законе Чехии альтернативно 
указаны оба варианта разрешения проблемы — критерий места со-
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94 вершения вредоносного действия и критерий места наступления ре
зультата такого действия. При выборе того или иного критерия суд 
руководствуется требованиями «разумного регулирования правона
рушения». 

Польский Закон о международном частном нраве указывает 
только на закон государства, в котором произошло событие, являю
щееся основанием возникновения деликтного обязательства. Одна
ко, если стороны состоят в гражданстве одного и того же государст
ва или домицилированы в одном государстве, применяется закон 
этого государства. 

Удельный вес коллизий законов по деликтным обязательствам 
возрастает в условиях развития международного общения — мелх-
дународных перевозок, трудовой миграции, туризма и т.д. Делик
ты, связанные с использованием интеллектуальной собственности, 
международного транспорта, атомной энергетики, порождают спе
циальные проблемы, которые в определенной степени разрешены 
на уровне универсальных и региональных международных согла
шений. 

В настоящее время закон места совершения деликта оценивается 
как «жесткая» коллизионная привязка и в праве всех государств 
наблюдается тенденция к отказу от ее применения. Основной прин
цип современного разрешения деликтных обязательств — это воз
можность выбора законодательства, наиболее благоприятного для 
потерпевшего (по инициативе суда или самого потерпевшего). Ва
рианты выбора достаточно многочисленны: закон места совершения 
вредоносного деяния, закон места ршступления вредоносных по
следствий, личный закон (гражданства или домицилия) потерпев
шего или деликвента, закон общего гражданства или общего доми
цилия, закон суда. 

Тем не менее принцип, согласно которому ответственность за де
ликт определяется по закону места его совершения, в том или ином 
объеме сохранился в праве и практике большинства государств. Во 
Франции судебная практика, поддерживаемая доктриной, продол
жает применять право места совершения деликта, хотя по вопросам 
возмещения морального вреда в основном применяется француз
ское право (обоснование: ссылка на публичный порядок Франции). 
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В США судебная практика также продолжает придерживаться 95 
принципа применения права места совершения деликта, хотя такая 
позиция американских судов подвергается резкой критике со сторо
ны американской доктрины права. Под влиянием доктрины амери
канские суды отступают от применения указанного коллизионного 
принципа и регулируют деликтные отношения в соответствии с пра
вом, «свойственным данному деликту» (по аналогии с разрешением 
коллизий в сфере договорных обязательств). Судебная практика 
США по делам из деликтов использует также теории «локализа
ции» и «приобретенных прав». 

В ФРГ принцип закона места совершения деликта сочетается с 
принципом применения права страны суда: в ст. 12 Вводного закона 
к ГГУ предусмотрено, что совершенное за границей правонаруше
ние может служить основанием только для таких претензий к гер
манскому гражданину, которые обоснованы по германскому праву. 
Законодательство Японии устанавливает, что возмещение не может 
быть потребовано, если оно не отвечает в том числе и требованиям 
закона суда. 

В российском праве положения ст. 1219 ГК РФ устанавливают 
«цепочку» коллизионных норм, позволяющую применять систему 
«гибкого» регулирования деликтных отношений. Гражданский ко
декс РФ использует презумпции общего гражданства и общего до
мицилия и даже закрепляет возможность автономии воли по де-
ликтным обязательствам. К сожалению, это весьма своеобразная 
интерпретация права сторон на выбор законодательства — оно ог
раничено применением только права страны суда. 

7. Закон валюты долга (lex monetae). Это специальная кол
лизионная привязка для урегулирования вопросов, возникающих 
по поводу содержания денежных обязательств. Данная формула 
прикрепления выработана в немецкой и австрийской доктрине и 
практике и является проблематичной, не общепризнанной коллизи
онной привязкой. В российском праве, например, такой привязки 
нет. Отечественная доктрина МЧП в принципе негативно оценивает 
применение валютной привязки, считая, что ее нельзя рассматри
вать как коллизионный принцип. В советской литературе высказы
валась точка зрения о том, что в международном торговом обороте 
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9 6 вообще нет места валютной привязке. Использование иностранной 
валюты для определения суммы долга само по себе не означает от
сылки к иностранному праву. Иностранная валюта с позиций МЧП 
имеет значение, аналогичное значению иностранной меры веса, 
употребляемой, например, для определения количества поставляе
мого товара. 

В зарубежной науке и практике почти повсеместно признано по
ложение, что закон валюты долга может успешно применяться для 
определения валютного статута правоотношения. Суть валютной 
привязки — если сделка заключена в определенной иностранной 
валюте, то во всех валютных вопросах она подчинена правопорядку 
того государства, которому принадлежит данная валюта. 

Закон валюты долга связан с принципом номинализма: содер
жание денежного обязательства, выраженного в определенной ва
люте, неизменно по своей сумме, невзирая на любые изменения в 
покупательной способности денег. Принцип номинализма ранее 
был закреплен в законодательстве и практике всех государств, и его 
всеобщность в принципе исключала возникновение коллизионных 
проблем. С начала XX в. в договоры стали включаться условия, на
правленные на то, чтобы гарантировать кредиторам по денежным 
обязательствам стабильность денежного содержания платежей. Пер
вым подобным условием стала «золотая оговорка»: обязательство 
уплатить долг в сумме, эквивалентной определенному количеству 
золота указанных веса и пробы. В связи с этим возникли коллизи
онные проблемы подчинения денежных вопросов обязательств за
кону валюты долга. 

«Золотая оговорка» широко применялась в первой половине 
XX в.: в 20-х годах в США в массовом масштабе имел место выпуск 
облигаций в золотых долларах с условием уплаты в денежных зна
ках, эквивалентных на момент платежа указанной в обязательстве 
сумме золотых долларов определенного веса и пробы. Однако «зо
лотая оговорка» не смогла стать эффективным способом гарантии 
ценностного содержания денежного обязательства: действие оговор
ки «обессиливается» законом или судебной практикой именно в тот 
момент, когда валюта данной страны обесценивается вследствие от-
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хода от золотого стандарта, девальвации или перехода к бумажному ^у 
денежному обращению. 

Классическим примером является Закон США 1933 г., который 
установил отход доллара от золотого паритета и объявил, что все 
денежные обязательства в золотых долларах погашаются бумажны
ми долларами по номиналу доллар за доллар; «золотая оговорка» 
была аннулирована и запрещена на будущее. Американская валюта 
уже тогда широко использовалась в международных расчетах вне 
США, поэтому в судебной практике европейских стран (Велико- •'."..'•, 
британия, Франция, Скандинавские страны) возникли коллизион- •' 
ные вопросы о применении к долгам, выраженным в золотых долла
рах, американского Закона об аннулировании «золотой оговорки». 
На применении этого Закона настаивали должники по таким обяза
тельствам. 

Английская судебная практика по существу признала применение 
коллизионной привязки закона валюты долга: в решениях английских 
судов зафиксировано, что подчинение обязательства валюте опреде
ленного государства автоматически предполагает применение к вопро
сам денежного содержания этого обязательства законов того государ
ства, которому принадлежит данная валюта. Практика французских 
судов продемонстрировала принципиально иной подход: решения 
французских судов устанавливали, что по долгу, выраженному в зо
лотых долларах, нет оснований признавать аннулирование «золотой 
оговорки» в соответствии с Законом США 1933 г., если только стату
том обязательства не является право США. В данном случае фран
цузские суды применяли привязку не к закону валюты долга, а к за
кону, которому подчинено обязательство в целом; привязка к зако
ну валюты долга не получила признания. 

Применение и распространение валютной привязки было про
стимулировано всеобщим признанием экстерриториального дейст
вия национальных законов, направленных на изменение денежных 
единиц государства. После того как государство ввело новую де
нежную единицу и установило соотношение между старой и новой 
денежной единицами, это соотношение должно применяться ко всем 
долгам, выраженным в валюте данного государства. Вопрос о пла
тежном соотношении старой и новой денежн]ых единиц может быть 
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98 решен только законом того государства, которому принадлежит 
данная валюта; в праве других государств в принципе не может 
быть ответа на этот вопрос. Валютные изменения конкретного госу
дарства должны признаваться (и признаются) во всех других стра
нах по всем долгам, выраженным в валюте такого государства. Та
ким образом, денежное содержание обязательств (и все вопросы его 
изменения) автоматически подчиняется закону валюты долга. 

Кроме того, закон валюты долга имеет и дополнительное значе
ние для коллизионного права. Выражение суммы долга в иностран
ной валюте в совокупности с другими условиями сделки (место ис
полнения указано в государстве валюты долга; сделка подчинена 
юрисдикции данного государства) могут показывать намерение сто
рон подчинить свою сделку в целом правопорядку этого государст
ва. Закон валюты долга с успехом может использоваться для лока
лизации договора, установления его наиболее тесной связи с правом 
определенного государства. 

8. Закон суда (lex fori). Это привязка односторонней колли
зионной нормы, означающая применение исключительно местного 
права, права того государства, чей суд рассматривает дело. Право
применительные органы государства (суд, арбитраж, третейский 
суд, административный орган) должны руководствоваться правом 
своей страны, несмотря на то что в составе правоотношения есть 
иностранный элемент. Необходимый коллизионный вопрос решает
ся судом Б пользу права того государства, на территории которого 
рассматривается частноправовой спор (ст. 424 КТМ РФ). Примене
ние права страны суда закреплено во всех коллизионных нормах 
ФГК 1804 г. В практике английских судов разрешение спора на ос
нове закона суда является общим правилом, в то время как приме
нение иностранного права — исключение для судопроизводства в 
Великобритании. 

В отечественном законодательстве имеет место тенденция заме
ны термина «закон суда» выражением «российское право». Смысл 
подобной замены не ясен, и такая терминология не может быть при
знана удачной: существует общий коллизионный принцип «закон 
суда», предполагающий применение национального права (если де-
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ЛО слушается в российском суде, то, соответственно, применяется 9 9 
российское право). 

«Закон суда» в качестве формулы прикрепления может исполь
зоваться и в двусторонних коллизионных нормах: например, в от
ношении обязательств, возникающих вследствие неосновательного 
обогащения, стороны могут договориться о применении права стра
ны суда (ст. 1223 ГК РФ) . 

Отсылка к «закону суда» чрезвычайно привлекательна для пра- ^ ^ 
воприменительных органов всех государств — она позволяет на за- ^ И 
конных основаниях применять местное право, что значительно 
упрощает и ускоряет процесс (нет необходимости устанавливать со
держание иностранного права, специфргку его применения и толкова
ния). Ранее «закон суда» имел повсеместное признание как общая 
привязка деликтных обязательств. В принципе право страны суда 
вполне применимо к любому виду частноправовых отношений и мо
жет выступать альтернативой всем остальным формулам прикреп
ления. 

В законодательстве большинства государств предусмотрено, 
что, если не удалось «в разумные сроки» установить содержание 
иностранного права, суд решает дело на основании своего нацио
нального права. Однако применение закона суда фактически не 
учитывает наличие иностранного элемента в правоотношении и мо
жет привести к извращению его содержания. 

В современной практике и доктрине общепризнано, что «закон 
суда» является «жесткой» коллизионной привязкой; следует стре
миться к максимально возможному отказу от ее применения. Обще
признанная сфера действия «закона суда» — это международный 
гражданский процесс. С позиций классического понимания «закон 
суда» в международном гражданском процессе представляет собой 
не коллизионное правило, а один из основных процессуальных 
принципов (применение судом только своего процессуального пра
ва). Во многих договорах о правовой помощи наблюдается тенден
ция к отходу от этого правила — договоры закрепляют возмож
ность применения иностранного процессуального права при испол
нении иностранных судебных поручений и решений. Одна из 
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100 новелл современной правовой науки — появление понятия «процес
суальное коллизионное право». 

9. Закон флага {lex flagi, lex banderае). Этот коллизион
ный принцип является трансформацией привязки «личный закон» 
применительно к воздушным и водным судам и космическим объек
там. Правовой статус таких объектов регулируется правом того го
сударства, чей флаг несет воздушное или водное судно. Основная 
сфера применения закона флага -- международные морские и воз
душные перевозки, торговое судоходство и мореплавание. В Кодек
се торгового мореплавания РФ 1999 г. большое количество норм по
строено на основе этой коллизионной привязки: право собственно
сти и другие вещные права на морские суда (ст. 415), правовое 
положение членов экипажа (ст. 416), право на имущество, находя
щееся на затонувшем судне в открытом море (ст. 417), пределы от
ветственности судовладельца (ст. 426). Нужно иметь в виду, что 
водные и воздушные суда, космические объекты представляют со
бой «условную территорию» государства флага, поэтому большин
ство отношений, возникающих на борту любых судов, в первую оче
редь предполагают применение именно закона флага. 

10. Закон, избранный сторонами правоотношения (автономия 
воли, право выбора права сторонами, оговорка о применимом 
праве — lex voluntatis). Это основная коллизионная привязка по 
всем договорным обязательствам (внешнеторговым сделкам, дого
вору перевозки, брачному контракту, трудовому контракту). Во 
всем мире автономия воли считается самой «гибкой» коллизионной 
нормой. Право сторон самим избрать применимое законодательство 
закреплено в судебной практике или законах практически всех го
сударств (Россия, Египет, ФРГ, США, Япония, Греция, Италия, 
Канада, Сирия, Бразилия и др.). Автономия воли предполагает 
диспозитивный характер коллизионной нормы, максимальную сво
боду сторон на выбор модели поведения (в том числе и относитель
но выбора законодательства). В отличие от остальных формула 
прикрепления автономии воли играет в МЧП троякую роль — это 
источник МЧП, его основной специальный принцип и одновремен
но одна из коллизионных привязок. В международном частном пра
ве даже существует специальная теория «автономия воли». 
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В случае применения автономии воли как коллизионной при- 101 
вязки суд при выборе права руководствуется намерением сторон, 
совершивших сделку. Исходным началом для разрешения коллизи
онных вопросов по сделкам с иностранным элементом является во
ля самих участников сделки. По вопросу о том, в каких пределах 
допустим свободный выбор правопорядка, в доктрине по сей день 
нет единого мнения. В немецкой доктрине права наиболее распро
страненной является теория неограниченной воли сторон; англий
ская доктрина допускает применение автономии воли в очень узких 
пределах. 

Некоторые английские ученые в принципе отвергают автоно
мию воли, выдвигая взамен доктрину локализации сделки по объек
тивным признакам: на основании фактического состава правоотно
шения суд должен «локализовать» сделку, т.е. установить, с зако
нодательством какой страны договор имеет наиболее реальную 
связь. Связь договора с определенным правопорядком устанавлива
ется так же, как домицилий лица: значение имеет каждый факт, ко
торый указывает намерения сторон, каждое условие договора, каж
дая деталь, касающаяся его заключения и исполнения. Суд должен 
принимать во внимание домицилий и даже временное место пребы
вания сторон; национальность юридического лица, место нахожде
ния его административного центра; место заключения и место ис
полнения договора, его форму и порядок заключения; тот факт, что 
какое-то договорное условие соответствует правопорядку одного го
сударства и не соответствует правопорядку другого; любое обстоя
тельство, которое указывает на характер договора и природу сделки. 

Действительность договора по праву одного государства и не
действительность по праву другого иногда используется в качестве 
самостоятельного критерия коллизионного права: из двух или более 
коллодирующих правопорядков предпочтение должно быть отдано 
тому, в силу которого данная сделка должна быть признана 
действительной (принцип «благоприятствования сделке» — favor 
negotii). Наиболее широкое распространение этот принцип получил 
в практике США; он считается одним из основных начал междуна
родного частного права США, особенно при разрешении между
штатных коллизий. Целесообразность применения данного принци-
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i02 па нельзя не признать в качестве альтернативной привязки при оп
ределении формы сделки. В законодательстве многих стран 
закреплено, что, если сделка не соответствует по форме праву места 
ее заключения, но соответствует закону суда, она признается дейст
вительной с точки зрения формы (ст. 1209 ГК РФ). 

В некоторых случаях локализация договора по объективным 
признакам используется как субсидиарный критерий установления 
применимого права при отсутствии явно выраженной воли сторон 
(ГК Греции). 

Одной из попыток ограничить автономию воли является теория, 
согласно которой автономия воли должна быть обусловлена нали
чием правопорядка, в пределах которого она допустима. Эта пози
ция была выражена в первой половине XX в. в австрийском и чехо
словацком законодательстве. Согласно данной теории судья должен 
прежде всего установить первичный статут правоотношения, т.е. по 
объективным признакам (независимо от воли сторон) определить, 
какое законодательство подлежит применению. Судья при этом 
должен руководствоваться коллизионными нормами своего права, 
как если бы стороны не выбрали применимого права. Затем судья 
должен решить, не наталкивается ли выбор права сторонами на 
принудительные нормы установленного судом первичного статута. 

Эта теория до сих пор иногда применяется в австрийских и 
швейцарских судах. Большинство авторов не согласны с такой точ
кой зрения, считая, что по существу такой подход представляет собой 
отрицание принципа автономии воли, так как сторонам контракта ос
тается выбор только в пределах диспозитивных норм правопорядка, 
установленного судом по объективным признакам. В законодательстве 
большинства государств, однако, предусмотрено, что если сделка име
ет реальную связь с правом одного государства, а стороны выбрали 
право другой страны, то автономия воли не должна нарушать импе
ративные нормы того правопорядка, с которым правоотношение 
имеет реальную связь (ст. 1210 ГК РФ). 

Как коллизионная привязка автономия воли применяется толь
ко к обязательственному статуту правоотношения. В законодатель
стве многих стран (США, Скандинавские страны, ФРГ) территори
альные пределы автономии воли ограничены — стороны могут еде-
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лать выбор в пользу только той правовой системы, с которой Ю^ 
правоотношение реально связано. Большинство стран предусматри
вает возможность неограниченного выбора права сторонами; даже 
приветствуется выбор права «нейтрального» государства (с кото
рым сделка никак не связана). Презюмируется, что выбор такого 
права априорно ставит стороны в равное положение. В российском 
законодательстве закреплена именно такая позиция (ст. 1210 ГК 
РФ) . 

Оговорка о применимом праве может быть прямо выражена ЩШЩ 
(expressis verbis) в договоре. Однако стороны достаточно редко де
лают прямо выраженную оговорку о применимом праве. Заранее 
никому не известно, где, когда и по какому поводу возникнет спор 
из контракта, поэтому выбрать применимое право более функцио
нально уже после возникрювения спора. Но если спор возник, сто
ронам достаточно сложно прийти к соглашению о выборе законода
тельства. Именно поэтому в большинстве внешнеторговых контрак
тов отсутствует оговорка о применимом праве. Если в договоре 
отсутствует соглашение сторон о применимом праве, суд сам уста
навливает, какое право должно регулировать данное отношение. 
Этот вопрос принципиально по-разному решается в российском (ст. 
1211, 1213 ГК Р Ф ) и западном праве. 

При отсутствии соглашения сторон о применимом праве россий
ский суд разрешает спор на основе предписаний ст. 1211 ГК РФ — 
к договору применяется право страны, с которым договор наиболее 
тесно связан. Правом страны, с которым договор наиболее тесно 
связан, считается право того государства, на чьей территории нахо
дится место жительства или основное место деятельности централь
ной стороны правоотношения, т.е. того контрагента, чье исполнение 
имеет решающее значение для содержания договора. В ст. 1211 ГК 
РФ перечислено 26 разновидностей гражданско-правовых контрак
тов и по каждому определено применимое право, устанавливаемое 
исходя из критерия реальной связи. Коллизионный вопрос в отно
шении договоров, не перечисленных в ст. 1211, решается по анало
гии (аналогия закона). 

В судах западных государств (Великобритания, Франция, Ав
стрия, США) при отсутствии в договоре оговорки о применимом 
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104 праве устанавливается «гипотетическая», «подразумеваемая» воля 
сторон, т.е. суд сам определяет, какое право стороны хотели бы 
применить к спорному отношению. Для установления «подразуме
ваемой воли сторон» используются критерии «локализации» дого
вора; «справедливости», «доброго, заботливого хозяина», «разум
ного» человека; тесной, реальной, разумной связи применимого 
права с конкретным фактическим составом. В западной доктрине и 
практике разработана целая теория презумпций: кто выбрал суд 
(арбитраж), тот выбрал право; разумной связи; закона, свойствен
ного данному договору; общего гражданства или домицилия. 

Практика показывает, что при применении этих презумпций су
ды иногда привносят в договор новые элементы, видоизменяют в 
порядке судебного решения субъективные права, вытекающ.ие из 
договора. Если из содержания договора прямо не вытекает, какое 
право стороны хотели бы применить, установление подразумевае
мой воли представляет собой «каучуковую» норму, в определении 
которой чрезвычайно широко проявляется свобода судейского ус
мотрения. Однако на практике избранный судом на основе подразу
меваемой воли сторон правопорядок очень редко оспаривается уча
стниками правоотношения. Это связано с западной менталь-
ностью — верой в абсолютную истинность и непогрешимость судеб
ного решения. 

Новые формулы прикрепления в современном праве (производ
ные от «подразумеваемой» воли сторон) — право, с которым отно
шение наиболее тесно связано (принцип реальной связи — the 
law of the real connection); право, свойственное данному до
говору (собственное право контракта — the proper law of the 
contract); право, которое применяется к существу отношения 
(право существа сделки — lex causae). Эти формулы прикрепле
ния используются и в российском праве. 

Закон наиболее тесной связи означает применение права того 
государства, с которым данное правоотношение наиболее тесно свя
зано. Чаще всего эта формула прикрепления используется как и за
кон продавца, т.е. как субсидиарная коллизионная привязка к дого
ворным обязательствам при отсутствии явно выраженной автоно
мии воли сторон. Однако принцип наиболее тесной связи может 
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быть использован и в качестве общего подхода для регулирования i05 
всех частноправовых отношений с иностранным элементом (Закон 
о международном частном праве Австрии). 

Понимание принципа наиболее тесной связи в российском зако
нодательстве определено в п. 2 ст. 1186, ст, 1188, п. 1, 2, 5 ст. 1211, 
п. 1 ст. 1213 ГК РФ. К сожалению, отечественному законодателю не 
удалось выработать единого определения критерия наиболее тесной 
связи. Например, принципиально различное понимание этой кате- :•;̂  
гории установлено в п. 2 и 5 с т . 1211 ип. 1 ст. 1213. В качестве об- ••; ,:•• 
щего направления выбора компетентного правопорядка лля всей со
вокупности гражданско-правовых отношений с иностранным эле
ментом критерий наиболее тесной связи закреплен в ст. 1186 и 1188 
ГК РФ. Как основная субсидиарная формула прикрепления к дого
ворным обязательствам (в том числе и по отношению к недвижимо
сти) принцип наиболее тесной связи определен в ст. 1211 и 1213 ГК 
РФ. 

Критерий наиболее тесной связи в зарубежном праве определя
ется в соответствии с теорией презумпций. В западном праве пони
мание этого критерия основано на многовековой судебной практике. 
Принцип наиболее тесной связи сформулирован на основе теории 
локализации договора. 

Эта формула прикрепления выработана в англо-американской 
доктрине и практике. В законодательстве (Единообразный торго
вый кодекс) и судебной практике США критерий наиболее тесной 
связи ограничивает пределы автономии воли и служит признаком 
для локализации договора при отсутствии выбора права сторонами. 
Схожая практика имеет место и в английских судах. Несмотря на 
неопределенность содержания и трудность фактического примене
ния (тесная связь устанавливается путем толкования договора и 
всех относящихся к нему элементов), эта формула прикрепления 
получает все большее распространение в международном частном 
праве. 

Отыскание закона, свойственного данному договору {the proper 
law of the contract), представляет собой своеобразный прием разре
шения коллизионных вопросов, выработанный в английской судеб
ной практике. Если в договоре автономия воли прямо не выражена. 
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106 английский суд пользуется принципом автономии воли как юриди-
ко-техническим приемом в первую очередь для того, чтобы путем 
отыскания гипотетической (подразумеваемой) воли «разумного че
ловека» («доброго отца семейства») решить коллизионный вопрос 
применительно только к данному правоотношению, без создания 
какого-либо твердого прецедента. Такая позиция английских судов 
вполне объяснима: английское право отягощено прецедентами, и в 
интересах судопроизводства не увеличивать их количество. 

По поводу методов установления закона, свойственного данно
му договору, в английской литературе отмечается, что в данной си
туации (как и в других областях гражданского права) исследование 
намерений сторон на деле вовсе не является исследованием действи
тельных намерений сторон, так как таких намерений, возможно, и 
совсем не существовало. Здесь имеет место исследование воли, кото
рую выразили бы «разумные люди», если бы они находились в по
ложении сторон контракта и если бы такие «разумные люди» обра
тили внимание на обстоятельства, которые стороны контракта не 
приняли во внимание. Одним из вариантов метода отыскания зако
на, свойственного данному договору, в английском праве является и 
метод локализации договора по объективным признакам. 

Закон существа отношения (закон разума, собственное право 
контракта) предполагает применение права, регулирующего основу 
правоотношения. Этот критерий сформулирован в российском зако
нодательстве следующим образом — право, подлежащее примене
нию к соответствующему отношению (ст. 1208, 1218 ГК РФ). Все 
приведенные понятия отличаются неопределенностью, расплывча
тым характером. Такие нормы принято называть «каучуковыми» — 
растяжимыми, предполагающими различное толкование и самую 
широкую свободу судейского усмотрения. «Каучуковые» нормы из
давна свойственны западному праву, и благодаря многовековой су
дебной практике они имеют достаточно определенное содержание. 
Например, «собственное право» контракта в зарубежном законода
тельстве понимается как совокупность договорных условий и фак
тических обстоятельств, свойственных только данному договору, 
регулирующему определенные отношения между конкретными субъ
ектами в конкретных, данных фактических обстоятельствах. В на-
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шей стране отсутствует судебная практика применения подобных i07 
норм, и в настояш,ее время в российских судах их практически не
возможно использовать без дополнительных разъяснений и толко
ваний. Наши суды еще не готовы для непосредственного примене
ния подобных норм. 

3.6. Современные проблемы 
коллизионного права 

Основная современная особенность развития коллизионных 
привязок заключается в стремлении к отказу от «жестких» колли
зионных норм, основанных на одном критерии выбора права. Для 
выбора права по одному вопросу используется не какая-то одна, а 
целая система взаимосвязанных коллизионных норм («цепочки» 
коллизионных норм) — например, ст. 1199 ГК РФ. Главный спо
соб выбора права — это применение гибких правил, позволяющих 
учитывать все конкретные обстоятельства дела. Правоотношение 
разбивается на статуты, и каждый статут имеет самостоятельное 
коллизионное регулирование. Такой способ основан на итальянской 
теории «статутов» (автор — Манчини). 

В одном фактическом правоотношении имеется целая система 
различных статутов: личный, вещно-правовой, обязательственный, 
формальный, деликтный, валютный, наследственный, брачный и 
др. Все они обладают своими собственными особенностями и право
вой спецификой. При делении правоотношения на статуты к каждо
му отдельному статуту применяется самостоятельное право — пра
во того государства, с которым данная часть правоотношения 
наиболее тесно связана. Такой способ правового регулирования 
предполагает использование в первую очередь критерия наиболее 
тесной связи и принципа существа отношения. Цель подобного пра
вового регулирования — обеспечение выполнения решений нацио
нальных правоприменительных органов за границей. 

Далеко не во всех случаях правоотношение с иностранным эле
ментом подчиняется одному правопорядку. Очень часто основной 
вопрос (существо отношения — права и обязанности сторон) привя
зан к праву одного государства, а специальные вопросы этого же от-
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гих) государств. Это явление в МЧП получило название «множест
венность коллизионных привязок^, которая проявляется в 
следующих вариантах: 

1. Кумуляция (совмещение) коллизионных привязок, т.е. необ
ходимость учитывать постановления нескольких различных право
вых систем при регулировании одного правоотношения. Кумуля
тивные коллизионные привязки— одновременное применение раз
ных правовых систем: например, заключение брака — форма и 
порядок определяются правом места заключения брака, а внутрен
ние условия вступления в брак (брачная дееспособность, препятст
вия к вступлению в брак) — личным законом каждого из брачую-
щихся (ст. 156 СК РФ). Кумуляция чаще всего встречается именно 
в области брачно-семейных отношений. 

2. Расщепление коллизионной нормы — правоотношение в це
лом подчиняется одному правопорядку, а его отдельные вопросы — 
другому. Например, наследственные отношения в целом подчиняют
ся личному закону наследодателя (закону последнего обычного места 
жительства наследодателя), а наследование недвижимости предпола
гает отдельное коллизионное регулирование: в соответствии с зако
ном места нахождения недвижимой части наследственного имущест
ва (ст. 1224 ГК РФ). Расщепление коллизионной нормы может иметь 
место и при применении привязки «закон места исполнения» — обя
зательства продавца подчиняются одному правопорядку, а обяза
тельства покупателя — другому. 

3. Альтернативные коллизионные нормы — отношение призна
ется действительным, если оно удовлетворяет требованиям либо од
ного, либо другого правопорядка, прямо указанным в данной норме 
(ст. 419, 420 КТМ РФ). Множественность коллизионных привязок 
имеет место и в простых, и в сложных соподчиненных альтернатив
ных коллизионных нормах, содержащих субсидиарные и генераль
ные привязки (ст. 1211, 1213 ГК). 

От множественности коллизионных привязок следует отличать 
явление их самостоятельности. Самостоятельность коллизионного 
регулирования встречается прежде всего в акцессорных обязатель
ствах. Современная практика и доктрина придерживаются пози-
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ЦИИ, ЧТО коллизионные вопросы договоров залога и поручительства 109 
имеют самостоятельное правовое регулирование — подчиняются 
нраву залогодателя или поручителя, в то время как основное обяза
тельство подчиняется иному правопорядку (как правило, избранно
му сторонами правоотношения). 

Самостоятельности коллизионного регулирования противостоит 
теория «общей коллизионной привязки» — фактически связан
ные между собой сделки с хозяйственной точки зрения составляют 
единое целое, хотя юридически независимы друг от друга. Такая си- ЩШШ 
туация характерна в основном при заключении смешанных догово
ров и рамочных контрактов. Современная тенденция — единое кол
лизионное регулирование комплексных отношений, применение к 
ним общей коллизионной привязки (п. 5 ст. 1211 ГК Р Ф ) . 

К вопросу самостоятельности коллизионных привязок примы
кают проблемы предварительного коллизионного вопроса и адапта
ции коллизионной нормы. Условием применения определенной 
правовой нормы для регулирования какого-либо фактического со
става может служить уже существующее конкретное правоотноше
ние. В подобном случае для решения основного вопроса необходимо 
решить «предварительный вопрос». Проблема предварительного 
вопроса может возникать как при материально-правовом, так и при 
коллизионном регулировании. При коллизионном регулировании 
предварительный вопрос еще называют первичным (например, при 
решении вопроса о расторжении брака проблема действительности 
брака является первичной). Предварительный коллизионный во
прос возникает тогда, когда налицо взаимосвязанные отношения, 
так что от выбора права по одному из них зависит определение прав 
и обязанностей по другому. Например, на наследование по закону 
претендуют наследники от первого и второго браков умершего на
следодателя. В данной ситуации решение основного вопроса (во
проса наследственного статута) прямо зависит от решения пробле
мы брачно-семейного статута (которая на первый взгляд не имеет 
никакого отношения к рассматриваемому делу). Прежде всего сле
дует поставить предварительный коллизионный вопрос — вопрос о 
действительности браков (и первого, и второго). Коллизионное ре
гулирование брачно-семейного и наследственного статутов принци-
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liO пиально различно; тем не менее именно решение вопроса о действи
тельности браков предопределит разрешение основного спора (спора 
о наследстве). 

В доктрине господствует точка зрения, что предварительный 
коллизионный вопрос имеет самостоятельное коллизионное регули
рование, самостоятельную коллизионную привязку. С материаль
но-правовой точки зрения предварительный вопрос также должен 
решаться вне зависимости от материального права, применимого 
для решения основного вопроса. Например, если для узаконения 
внебрачного ребенка предварительным вопросом является вопрос 
признания отцовства, то оба статута (узаконения и признания) име
ют самостоятельное и материально-правовое, и коллизионное регу
лирование. Однако самостоятельное коллизионное регулирование 
основного и предварительного вопросов может привести к возник
новению «хромающих» отношений: узаконение внебрачного ребен
ка на территории Германии гражданами Ирака (основной вопрос) 
регулируется немецким правом и является законным, а признание 
отцовства (предварительный вопрос) регулируется иракским пра
вом, которое запрещает признание незаконнорожденных детей. 
В подобном случае устранение «хромающих» отношений произво
дится путем адаптации (отказа от принципа самостоятельности кол
лизионных привязок) либо путем создания судом новой материаль
но-правовой нормы. 

Проблема адаптации (приспособления) коллизионной нормы 
возникает в случае кумуляции коллизионных норм, предпо-лагающей 
подчинение одного отношения двум и более правопорядкам, преду
сматривающим несовместимое, принципиально различное коллизи
онное регулирование. Чаще всего эта проблема встречается в сфере 
семейных отношений при разном гражданстве супругов. Несовмес
тимость правового регулирования здесь связана с тем, что «смешан
ные» браки предполагают обязательный учет личного закона каж
дого из супругов (и ребенка) и «дробное» (дифференцированное) 
регулирование вопросов брачно-семейного статута. Не менее часто 
подобные сложности имеют место при столкновении статута насле
дования и статута, регулирующего имущественные отношения суп
ругов. Как правило, проблемы противоречий национального колли-
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ЗИОННОГО регулирования устраняются посредством именно ма- / / / 
териально-правовой адаптации (в соответствии с принципом «наимень
шего сопротивления»). 

Адаптация коллизионной нормы производится в целях избе
жать противоречий при применении принципиально различных ус
тановлений законодательства нескольких государств. Если суд в си
лу постановлений своего национального коллизионного права дол
жен применить нормы нескольких несовместимых правопорядков, 
то в такой ситуации целесообразно «адаптировать» коллизионную 
норму. Например, внебрачный ребенок немецкой гражданки при
знан в добровольном порядке его отцом-французом. Генеральной 
коллизионной привязкой при определении статуса ребенка, рож
денного вне брака, является закон гражданства его матери (ст. 20 
Вводного закона к ГГУ ФРГ). Субсидиарно применяются закон 
гражданства отца и закон постоянного места жительства ребенка. 
Французское право подчиняет данное правоотношение единому ста
туту — закону гражданства ребенка. Суд может избрать коллизион-
но-правовое решение и попытаться найти единую, соответствую
щую требованиям и немецкого, и французского права, коллизион
ную привязку. Однако в данной ситуации более целесообразно 
материально-правовое решение. Из положений законодательства 
различных государств суд в разовом порядке должен создать мате
риальное правило, представляюпхее собой правоприменимое целое, 
как если бы такая норма была творением одного законодателя. Та
кая норма является «разовой» {ad hoc) и применяется один раз — 
только для решения данного конкретного спора. 

Подстановка (замещение) — это замена национального элемента 
фактических обстоятельств дела иностранным элементом. Нормы на
ционального материального права, как правило, регулируют отноше
ния внутри страны. В виде исключения регулируемые Ихми правоотно
шения могут иметь иностранный элемент (например, удостоверение 
иностранным нотариусом договора о приобретении недвижимости, ко
торое по форме должно полностью соответствовать местному праву). 
Кроме того, внутренние правоотношения могут в силу предписаний 
национального права подчиняться иностранному закону в качестве 
предварительного коллизионного вопроса (например, усьшовление по 
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i12 иностранному праву в рамках основного вопроса - о порядке насле
дования местной недвижимости). 

В таких случаях возникает вопрос: может ли наличие иностранно
го элемента повлечь за собой правовые последствия, аналогичные при
менению внутренней материальной нормы. При положительном отвше 
на этот вопрос и происходит подстановка. Предварительным условием 
для ее применения является то, что иностранный правовой институт по 
своим последствиям и функциям в данной конкретной ситуации равно
значен правовому институту внутреннего права, который подлежит заме
щению («конкретная эквивалентность»). Здесь все зависит от цели под
лежащего замещению элемента фактических обстоятельств дела. 

Например, соответствие удостоверения швейцарским нотариусом 
договора о покупке земельного участка на территории ФРГ предписа
ниям немецкого права зависит от того, насколько этот швейцарский 
нотариус ведет себя так, как это положено немецкому нотариусу, вы
полняющему аналогичные функции. Швейцарский нотариус должен 
также при подписании документа соблюдать процессуальное право, 
соответствующее по своим основополагающим принципам немецкому 
процессуальному праву, регулирующему вопросы нотариального за
свидетельствования. Критерием соответствия в приведенном примере 
выступает обязанность нотариуса проверить документы на их соответ
ствие требованиям закона, дать разъяснения по правовым вопросам, 
удостоверить личности участников, составить протокол переговоров, 
зачитать вслух, подтвердить и подписать удостоверяемый документ. 

Серьезной проблемой современного международного частного 
права являются ^хромающие^ отношения, т.е. отношения, порож
дающие юридические связи в одном государстве и юридически ни
чтожные в другом. В одном государстве такие отношения обладают' 
правовой защитой, а в другом — лишены защиты со стороны закона. 
Основная область возникновения «хромающих» отношений — это 
сфера брачно-семейного и наследственного права, в которых наиболее 
сильны национальные традиции и которые наиболее сложно унифи
цировать. 

Однако «хромающие» отношения достаточно часто имеют место и 
в сфере внешнеэкономической деятельности, порождая проблемы 
«двойной» национальности (или отсутствия национальности) юриди-
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ческих лиц, признания действительности сделок с точки зрения фор- / / ^ 
мы. «Хромающие» отношения представляют собой серьезный фактор 
дестабилизации международной жизни и создают чрезвычайно нега
тивные последствия для внешнеторговых связей. Основными способа
ми уменьшения таких отношений являются гармонизация национально
го коллизионного права и унификация коллизионных норм в договор
ном порядке (заключение большего количества конвенций о 
применимом праве). ,/ 

! ft'!''', 

Взаимность — один из специальных принципов международного '% 
частного права. В коллизионном праве существует особое понятие 
коллизионной взаимности, которая существенно отличается от матери
альной и формальной. Коллизионная взаимность представляет собой 
взаимное применение права, т.е. суд одного государства применяет 
право другого государства только при условии, что иностранный суд 
ведет себя точно так же. По общему правилу при рассмотрении част
ноправовых споров с иностранным элементом коллизионная взаим
ность не должна учитываться. Иностранное право подлежит примене
нию в национальных судах независимо от того, применяется ли право 
данного государства за границей, поскольку такое применение пред
писано постановлениями национального коллизионного права, а не 
коллизионной взаимностью. Исключение из этого правила — взаим
ное применение права непосредственно обусловлено в законе или в ме
ждународном договоре. В законодательстве большинства государств 
закреплена презумпция существования коллизионной взаимности (ее 
наличие предполагается, а отсутствие необходимо доказать). Именно 
такое положение установлено в ст. 1189 ГК РФ. 

3.7. Квалификация коллизионной нормы, 
ее толкование и применение 

Применение любой правовой нормы невозможно без ее толкова
ния: установления ее смысла и связи с теми фактическими обстоя
тельствами, в которых норма должна быть применена. Юридиче
ская квалификация фактов в соответствии с правовой нормой и 
сферой ее применения является одним из аспектов толкования пра
ва. Конкретные приемы и правила толкования могут быть разными, 
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114 но в любом случае они должны соответствовать правовой системе 
того государства, правовая норма которого толкуется и применяет
ся. Результаты толкования не должны противоречить основным це
лям и принципам права и его нормативным предписаниям. 

Точно так же толкование коллизионной нормы сопутствует ее 
применению. Коллизионная норма, как и любая другая норма пра
ва, состоит из различных юридических терминов и понятийных 
конструкций. Юридические понятия — это основа и объемов, и 
привязок коллизионных норм. Для применения коллизионной нор
мы необходимо раскрыть содержание имеющихся в ней юридиче
ских понятий и соотнести их с фактическими обстоятельствами де
ла. Однако толкование или юридическая квалификация коллизион
ной нормы существенно отличается от толкования других норм 
права. Основное отличие — фактические обстоятельства, при кото
рых должна применяться коллизионная норма, находятся в право
вом поле разных государств. Специфика коллизионной нормы за
ключается в том, что она связывает национальное право с иностран
ным, поэтому проблема квалификации сводится к тому, с точки 
зрения права какого государства необходимо толковать юридиче
ские категории, содержащиеся в самой коллизионной норме. 

В международном частном праве существует теория конфликта 
квалификаций, основанная на проблеме квалификации коллизион
ных норм. Конфликт квалификаций коллизионных норм связан с 
тем, что в праве разных государств текстуально одинаковые право
вые понятия (дееспособность, форма сделки, личный закон, место 
заключения сделки) имеют принципиально различное содержание. 
Конфликт квалификаций представляет собой одну из наиболее 
сложных, глубинных коллизий, так как при применении одинако
вых терминологически юридических понятий решение по одному и 
тому же делу в судах разных стран может быть прямо противопо
ложным. Конфликт квалификаций следует отличать от конфликта 
юрисдикции — проблемы выбора компетентного суда (одна из наи
более сложных проблем международного гражданского процесса). 

Проблема квалификации коллизионных правовых понятий су
ществует только на стадии выбора права, при решении коллизион
ного вопроса и применении отечественных коллизионных норм 
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(первичная квалификация). Все сложности связаны именно с тем, / / 5 
что применимое право еще не избрано. После выбора компетентного 
правопорядка такой проблемы уже нет. Толкование избранного 
иностранного права (вторичная квалификация) осуществляется толь
ко в соответствии с постановлениями этого права. 

В доктрине МЧП выработаны следующие теории разрешения 
конфликта квалификаций: 

1. Квалификация по закону суда (т.е. по национальному праву 
того государства, чей правоприменительный орган рассматривает 
дело). Это наиболее распространенный способ разрешения кон
фликта квалификаций. Коллизионная норма как норма националь
ного права использует национальные юридические категории, свой
ственные именно данной правовой системе. Вся правовая терми
нологическая конструкция коллизионной нормы имеет то же содер
жание, что и норма материального частного права данного государст
ва. Законодатель, создавая коллизионную норму, использует свои 
национальные, а не иностранные правовые понятия. Поскольку кол
лизионный вопрос решается на основе коллизионного права страны 
суда, то и квалификация коллизионных понятий должна произво
диться именно по закону суда. 

2. Основной недостаток квалификации по закону суда — это 
полное игнорирование того факта, что правоотношение связано с 
территорией других государств и что коллизионный вопрос может 
быть решен в пользу выбора иностранного права. Однако квалифи
кация по закону суда имеет в виду первичную квалификацию — 
квалификацию только коллизионных понятий. Она производится 
на стадии выбора права, т.е. тогда, когда еще неизвестно, в пользу 
какого права будет решен коллизионный вопрос. Первичная квали
фикация, квалификация отечественной коллизионной нормы может 
производиться только по закону суда (п. 1 ст. 1187 ГК РФ). Законо
дательство большинства государств (Алжир, Бразилия, Венгрия и 
др.) основано на общей точке зрения: квалификация по закону суда 
применяется в обязательном порядке и имеет определяющее значе
ние. 

3. Квалификация по праву того государства, с которым отноше
ние наиболее тесно связано (по праву существа отношения). Этот 
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lis способ квалификации позволяет избежать основных недостатков 
квалификации по закону суда — иностранные правовые понятия 
квалифицируются в «родных» для них правовых категориях. Ква
лификация коллизионной нормы в соответствии с иностранным 
правом направлена на то, чтобы не допустить извращения его пра
вовых понятий, которые могут возникнуть при квалификации по за
кону суда. Однако квалификация по иностранному праву — это, 
как правило, вторичная квалификация, которая имеет место уже 
после выбора права, когда коллизионный вопрос решен в пользу 
применения иностранного права. Поэтому по существу здесь речь 
идет уже не о квалификации коллизионных понятий, а о квалифи
кации юридических категорий материального частного права. Несо
мненно, что при решении коллизионного вопроса в пользу ино
странного права все материальные правовые понятия должны опре
деляться именно в его национальных категориях. 

4. Наиболее сложной проблемой является необходимость при
менения иностранных коллизионных правовых понятий на стадии 
выбора права, еще до решения коллизионного вопроса. Возмож
ность первичной квалификации по иностранному праву — если все 
фактические обстоятельства связаны с правом одного государства, а 
дело по какой-либо причине рассматривается в суде другого госу
дарства. Кроме того, юридические понятия, требующие квалифика
ции и связанные с фактическими обстоятельствами правоотноше
ния, могут быть в принципе неизвестны местному праву (например, 
понятие «вдовья доля» в российском праве) или известны в ином 
терминологическом обозначении и с иным содержанием (п. 2 ст. 
1187 ГК РФ). 

5. Теория «автономной» квалификации основана на том, что 
коллизионная норма, национальная по своей природе, связывает 
отечественное право с иностранным, и это обстоятельство нельзя иг
норировать. Для выполнения роли связующего звена между право-
порядками разных государств коллизионная норма должна исполь
зовать общие для всех правовых систем понятия, которые устанав
ливаются при помощи сравнительного правоведения и обобщения 
однородных цивилистических понятий. И в зарубежной, и в отече
ственной доктрине МЧП высказывается точка зрения, что объем 
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КОЛЛИЗИОННОЙ нормы должен использовать общие для всех право- / / 7 
вых систем правовые понятия (теория автономной квалификации), 
а квалификация юридических категорий коллизионной привязки 
должна производиться в соответствии с законом суда. 

6. Идея создания коллизионных норм, состоящих из юридиче
ских понятий, общих для большинства правовых систем, имеет по
зитивный характер. Именно такие коллизионные нормы смогли бы 
выполнять свою функцию выбора компетентного права наилучшим 
образом. Проблема: где найти такие общие обобщенные понятия? 
Их выработка — задача сравнительного правоведения. В процессе 
сравнительного анализа юридических понятий можно выделить то 
общее, что присуще этим понятиям независимо от их национальной 
принадлежности. Однако сразу же возникает еще более сложная 
проблема — кто именно должен производить сравнительный анализ 
права разных государств и устанавливать общие для всех правовые 
понятия? Сравнительный анализ — это задача доктрины, выводы 
которой не имеют для суда юридически обязательного характера. Толь
ко суд решает коллизионный вопрос и определяет применимое право. 

Юридически именно судья в процессе правоприменительной 
деятельности вправе произвести сравнительный анализ права тех 
государств, с которыми связано данное отношение, выделить общие 
для всех юридические категории и на их основе применить отечест
венную коллизионную норму. Но возможно ли в принципе обязать 
судью заниматься сравнительным правоведением в каждом случае 
рассмотрения дел с иностранным элементом? Кроме того, сравни
тельный анализ, произведенный конкретным судьей, — это его ча
стное, субъективное мнение, которое может быть полностью проти
воположным мнению другого судьи по аналогичному делу. В свете 
всего сказанного можно сделать однозначный вывод — в настоящее 
время трудно говорить о возможности практической реализации ав
тономной квалификации. 

На сегодняшний день автономная квалификация как способ 
толкования коллизионных норм не может быть основой деятельно
сти национальных правоприменительных органов. Однако с точки 
зрения будущего права этой теории следует уделить особое внима
ние, так как общие понятия, которые должны лежать в основе кол-
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iiS лизионных норм, безусловно, существуют, и их необходимо уста
навливать. Основной способ определения и создания подобных по
нятий — унификация и гармонизация коллизионного и материаль
ного права, формирование и развитие регионального и универ
сального МЧП. Юридически автономная квалификация воз
можна не столько в национальном, а непосредственно в междуна
родно-правовом пространстве. 

С конфликтом квалификации тесно связаны проблемы опреде
ления, толкования и применения правовых норм. Если коллизион
ный вопрос решен в пользу применения иностранного закона, то 
действует общепризнанное правило — иностранное право необхо
димо толковать и применять так, как оно толкуется и применяется в 
его «родном» государстве «родным» судьей. Практическая реали
зация этого правила представляет собой, пожалуй, наибольшую 
сложность в МЧП — насколько суд одного государства, знающий и 
применяющий ех officio (по должности) только свое собственное 
национальное право, способен истолковать и применить иностран
ное право так, как применял бы его суд соответствующего иностран
ного государства. Способен ли в принципе суд одного государства 
проникнуться правосознанием суда другой страны, встать на точку 
зрения иностранного суда? 

Названная проблема усугубляется тем, что понимание ино
странного права в континентальной и англо-американской системах 
права принципиально различное. Континентальное право (в том 
числе и российское) основано на однозначной точке зрения, — ино
странное право понимается именно как право, как система юридиче
ски обязательных предписаний государственно-властного характе
ра, и должно приниматься как нечто данное, не подлежащее дока
зыванию наряду с иными фактическими обстоятельствами дела. 
В англо-американском праве господствует противоположная пози
ция — иностранное право не считается правом, системой юридиче
ски обязательных норм, а рассматривается только как факт, под
лежащий доказыванию наряду с другими фактическими обстоя
тельствами. 

В связи с этим возникает серьезная проблема — насколько, на
пример, французский или германский судья способен встать на точ-



Тема 3. Коллизионное право как подсистема международного частного права 

ку зрения английского или американского судьи? Необходимо так- / / 9 
же учитывать и различную правовую ментальность в странах За
падной Европы, государствах бывшего СССР, в странах Азии, 
Африки и Латинской Америки. В законодательстве всех государств 
установлено право национальных компетентных органов отказать в 
признании и исполнении иностранного судебного и арбитражного 
решения по причине неправильного применения иностранного 
права. Поскольку очень трудно представить, что судья одного го
сударства сможет действительно проникнуться правосознанием ЩШШ 
иностранного судьи и принять его точку зрения, то практически 
всегда есть возможность отказать в признании и исполнении ино
странных судебных решений по причине неправильного примене
ния собственного права. Основная задача судьи, рассматриваю
щего частноправовой спор с иностранным элементом, — принять 
такое решение, которое было бы признано и исполнено на терри
тории другого государства. 

Проблемы определения, толкования и применения иностранных 
правовых норм в российском законодательстве разрешаются в соот
ветствии со ст. 1191 ГК РФ, ст. 166 СК РФ, ст. 14 АПК РФ. Поло
жения об установлении содержания норм иностранного права явля
ются одними из наиболее удачных в российском МЧП. Содержание 
норм иностранного права устанавливается российским судом ех 
officio в соответствии с их официальным толкованием, практикой 
применения и доктриной соответствующего иностранного государ
ства. Такая позиция учитывает специфику источников иностранно
го МЧП: косвенно признается, что в других государствах источни
ками МЧП являются не только законодательство, но и 'судебная 
практика и доктрина. Российское право закрепляет и механизм ус
тановления содержания иностранного права — обращение в Мини
стерство юстиции РФ, иные компетентные органы в РФ и за грани
цей, привлечение экспертов. Российский суд вправе пользоваться и 
помощью участвующих в деле лиц, которые могут оказать суду со
действие в устанрвлении содержания иностранного права. Необхо
димо подчеркнуть, что содействие сторон — это их право, а не обя
занность. Бремя доказывания содержания иностранного права мо
жет быть возложено на стороны только по спорам, связанным с 
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120 предпринимательской деятельностью. Если несмотря на все пред
принятые меры, содержание норм иностранного права установить 
не удалось, суд применяет российское право (п. 3 ст. 1191 ГК РФ, 
п. 2 ст. 166 СК РФ) . 

3.8. пределы применения и действия 
коллизионных норм 

Один из основных принципов международного частного пра
ва — применение норм иностранного права не должно нарушать ос
нов местного правопорядка. Национальное право, допуская приме
нение права других государств на своей территории, устанавливает 
порядок и пределы его применения. В этих целях в МЧП выработан 
особый институт — оговорка о публичном порядке, содержащаяся 
в праве всех государств и представляющая собой общепризнанное 
понятие. В самом общем виде оговорку о публичном порядке можно 
определить следующим образом: избранное на основе отечествен
ной коллизионной нормы иностранное право не применяется и 
субъективные права, возникшие на его основе, не признаются, если 
такое применение или такое признание противоречат публичному 
порядку данного государства. 

Первый законодательный акт, содержащий оговорку о публич
ном порядке, — это ФГК 1804 г. В ст. 6 ФГК предусмотрено, что 
нельзя путем частных соглашений отменить действие законов, в со
блюдении которых заинтересованы публичный порядок и добрые 
нравы. Такая формулировка называется оговоркой о публичном по
рядке в позитивном варианте (ст. 24 ГК Алжира). В настоящее 
время в законодательстве подавляющего большинства государств 
(Швейцария, Польша, ФРГ, РФ и др.) принят негативный вариант 
оговорки о публичном порядке (ст. 5 Закона о международном ча
стном праве Австрии — норма иностранного закона не применяется, 
если ее применение может привести к последствиям, несовмести
мым с основными началами австрийского правопорядка). Оговорка 
о публичном порядке в негативной форме широко применяется и в 
англо-американской судебной практике. 

Вообще оговорка о публичном порядке присутствует в законода-
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тельстве всех государств, при этом все законодатели по-разному он- / 2 / 
ределяют это понятие, используя достаточно схожие формулировки: 
основы правопорядка (Турция, Швейцария), основные принципы 
правопорядка (Польша), основные принципы германского права 
(ФРГ), публичные интересы КНР (Китай). В практике и законода
тельстве США используется понятие «международный публичный 
порядок». 

В российском законодательстве применяется негативный вари- ; ii#% 
ант оговорки о публичном порядке. В различных законодательных 1|Cj^|| 
актах используется достаточно похожая терминология: основы пра- ' "'̂ 'Ь 
вопорядка (публичный порядок) РФ (ст. 1193 ГК РФ, ст. 167 СК 
РФ), публичный порядок РФ (ст. 244 АПК РФ), суверенитет, 
безопасность и публичный порядок РФ (ст. 412 ГПК РФ). 

Законодательство всех государств основано на единой точке 
зрения — в применении иностранной правовой нормы может быть 
отказано, если последствия ее применения несовместимы с публич
ным порядком данного государства (например, в РФ — заключение 
полигамного брака, запрет заключения брака до истечения «вдовье
го года»). Недопустимо утверждение о том, что право одного госу
дарства противоречит праву другого государства (подобное утвер
ждение представляет собой нарушение принципов невмешательства 
во внутренние дела другого государства и суверенного равенства го
сударств). Национальному публичному порядку могут противоре
чить не само иностранное право в целом (как целостная правовая 
система), а только последствия применения его норм. 

В современном праве считается также неправомерным отказ в 
применении иностранного права только на том основании, что в со
ответствующем государстве принципиально иной политический, 
экономический или правовой строй (ч. 2 ст. 1193 ГК РФ). Это по
ложение связано с признанием плюрализма в международных отно
шениях и предписаниями когентных принципов международного 
публичного права — невмешательства во внутренние дела другого 
государства и суверенного равенства государств. 

Ни в одном законодательном акте не содержится определения 
категории «публичный порядок». В доктрине постоянно подчерки
вается неопределенность и даже неопределимость (ФРГ) данного 
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122 П0НЯТР1Я. Современная юриспруденция постоянно предпринимает 
попытки определить категорию «публичный порядок» путем перс-
числения норм, имеющих сверхимперативный характер в нацио
нальном праве и составляющих основу его правопорядка: 

1. Основополагающие, фундаментальные принципы националь
ного публичного права (прежде всего конституционного, уголовно
го и административного). 

2. Общепризнанные принципы морали и справедливости, на ко
торые опирается ршциональный правопорядок; национальное само
сознание общества. 

3. Законные права и интересы физических и юридических лиц, 
общества и государства, защита которых — основная задача право
вой системы каждой страны. 

4. Общепризнанные принципы и нормы международного права 
(включая международно-правовые стандарты защиты прав челове
ка), являющиеся частью правовых систем большинства государств 
и имеющие примат перед действием национального права. 

Это перечисление не имеет исчерпывающего, закрытого харак
тера. Перечень категорий, составляющих понятие «публичный по
рядок», разработан в доктрине, но не в законодательстве. Таким об
разом, оговорка о публичном порядке является достаточно «каучу
ковой» категорией и фактически может быть использована для 
отказа в применении иностранного права, даже если последствия 
его применения никак не противоречат основам национального пра
вопорядка. В связи с этим в доктрине ссылка на публичный поря
док расценивается как правовая патология, аномалия и может при
меняться только в исключительных случаях. В международном 
праве установлено, что суд вправе обратиться к оговорке о публич
ном порядке, если применение иностранного права явно несовмес
тимо с национальным правопорядком (ст. 12 Римской конвенции о 
праве, применимом к договорным обязательствам, 1986 г. и ст. 18 
Гаагской конвенции о праве, применимом к договорам международ
ной купли-продажи, 1986 г.). 

Если суд отказывает в применении какой-либо нормы иностран
ного права по причине противоречия последствий ее применения 
публичному порядку страны суда, то в правовом регулировании 
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возникает пробел. Здесь возникает так называемая проблема заме- i23 
щения — какая норма должна применяться вместо отвергнутой? 
В доктрине господствует точка зрения, что возникающий в данном 
случае пробел должен быть восполнен в первую очередь за счет об
ращения к другой норме того же иностранного права. Закон суда 
может применяться только в том случае, если регулирование по 
иностранному праву невозможно в принципе. Российское законода
тельство решает вопрос замещения иначе: в случае отказа в приме- ,,'.;'i 
нении нормы иностранного права со ссылкой на публичный поря- ^/i,|l| 
док «при необходимости применяется соответствующая норма рос- ''""^"^ 
сийского права» (ст. 1193 ГК РФ). 

Подобную формулировку нельзя считать удачной. Как быть, ес
ли в российском праве отсутствует «соответствующая» норма или 
данное правоотношение в принципе неизвестно российскому праву 
(например, расторжение однополого брака)? Представляется, что 
доктрина предлагает оптимальный вариант решения проблемы, не
жели отечественный законодатель: сначала следует обратиться к 
иным нормам иностранного правопорядка, регулирующим данное 
правоотношение, и только при явной невозможности их применения 
суду следует применять собственное право. 

В настоящее время в законодательстве большинства государств 
(Швейцария, ФРГ) параллельно закреплены сходные нормы — ого
ворка о публичном порядке в негативном и позитивном вариантах. 
Такая тенденция представляет собой новеллу в МЧП и связана с тем, 
что в любой правовой системе есть особый круг императивных норм, 
которые не являются частью публичного порядка, но должны приме
няться всегда, даже если национальное коллизионное право отсылает 
к иностранной правовой системе. Положение об обязательном при
менении императивных норм национального закона и является по
зитивным вариантом оговорки о публичном порядке. Современная 
тенденция в развитии системы оговорки о публичном порядке 
заключается в том, что государства, традиционно применяющие ого
ворку в негативном варианте, параллельно применяют и позитивный 
вариант оговорки. Начало этой практики — положения Римской кон
венции о праве, применимом к договорным обязательствам, принятые 
в 1980 г. 
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124 Исходное и общепризнанное положение данной практики - в лю
бой национальной правовой системе есть императивные нормы (не от
носящиеся к нормам публичного порядка), которые должны приме
няться всегда, независимо от того, в пользу применения права какого 
государства решен коллизионный вопрос. Однако сразу же возникают 
проблемы: каков круг таких норм и их соотношение с нормами публич
ного порядка; необходимо соблк^дать только национальные императив
ные нормы либо и императивные нормы права того государства, с кото
рым отношение наиболее тесно связано; применяется ли правило об 
обязательном соблюдении императивных норм только к договорным от
ношениям либо ко всем областям частного права. 

В российском праве положение о применении императивных норм 
(оговорка о публичном порядке в позитивном варианте) закреплено в 
п. 1 ст. 1192 ГК РФ: определенные императивные нормы российского 
права применяются всегда, независимо от решения коллизионного во
проса. Законодатель попытался определить круг таких норм: импера
тивные нормы, в которых непосредственно указана обязательность их 
применения (п. 2 ст. 1209 ГК); нормы, имеющие особое значение для 
обеспечения прав и охраняемых законом интересов участников граж
данского оборота. Формулировка ст. 1192 порождает расширительное 
толкование закрепленных в ней положений — практически любая им
перативная норма российского права может быть объявлена имеющей 
особое значение. 

Необходимо установить пределы применения ст. 1192 ГК РФ — ка
кие конкретно императивные нормы имеет в виду российский законода
тель. Представляется, что речь идет именно об императивных нормах 
гражданского законодательства (в первую очередь), семейного и тру
дового права, публичных нормах с частноправовым эффектом, но 
не об императивных нормах публичного права, входящих в катего
рию публичного порядка. В отечественном праве закреплена и необхо
димость учета императивных норм иностранного права (п. 2 ст. 1192 ГК 
РФ): при применении права другого государства российский суд может 
принимать во внимание императивные нормы права другого иностран
ного государства, с которым отношения наиболее тесно связаны. В от
личие от п. 1 ст. 1192 ГК РФ положение п. 2 этой статьи имеет диспози-



3.9. Теория отсылок в международном 
частном праве 

Одной из наиболее сложных проблем международного частного 
права является проблема вскрытых коллизий^. Именно эти колли
зии представляют собой основную причину конфликта квалифика
ций. В данной ситуации коллодируют не материальные, а коллизи
онные нормы права разных государств. Проблема усугубляется еще 
и тем, что друг другу противоречат не коллизионные нормы в це-
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тивный характер: российский суд может (а не должен) учитывать ха- 125 
рактер таких норм, последствия их применения или неприменения. 

Применение императивных норм в договорных отношениях пред
ставляет собой ограничение автономии воли сторон. Соглашение сторон 
о применении права иностранного государства выводит отношение из 
сферы действия местного права и может привести к его нарушению. 
В доктрине уже давно подчеркивается, что автономия воли может бьггь 
использована именно в целях обхода закона. В связи с этим в законода
тельстве многих стран правило о необходимости соблюдения опреде
ленных императивных норм национального права распространяется 
только (или в первую очередь) именно на договорные отношения (ст. 
34 Вводного закона к ГГУ). Сходные положения имеются и в междуна
родном праве — ст. 17 Гаагской конвенции о праве, применимом к до
говору международной купли-продажи товаров, 1986 г.: «Положения 
Конвенции о применимом праве не препятствуют применению тех норм 
права страны суда, которые должны применяться независимо от права, 
регулирующего данный договор». 

Аналогичные положения есть и в российском праве (п. 5 ст. 1210 
ГК РФ): если договор реально связан только с одной страной, а сторо
ны выбрали право другого государства, то такой выбор не может затра
гивать действия императивных норм права того государства, с которым 
договор реально связан. Данная норма имеет императивный характер, 
однако ее формулировку нельзя признать удачной, поскольку в ГК РФ 
отсутствует общее определение понятия «реальная связь». Положение 
п. 5 ст. 1210 ГК РФ невозможно применить без использования анало
гии закона — п. 1 и 2 ст. 1211 ГК РФ. 

Ш-
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126 -̂ ом, а их формулы прикрепления. Скрытые коллизии принято на
зывать «коллизии коллизий», т.е. столкновение именно коллизион
ных принципов. Такие коллизии возникают тогда, когда один и тот 
же термин применяется к абсолютно разным по существу явлениям 
(например, личный закон индивида понимается в разных странах 
либо как закон государства гражданства, либо как закон домици
лия). Скрытые коллизии (коллизии коллизий) могут иметь и пози
тивную, и негативную форму. Позитивные коллизии коллизий — 
два и более правопорядка одновременно претендуют на регулирова
ние одного и того же отношения. Негативные коллизии коллизий — 
ни один из возможно применимых правопорядков не соглашается 
регулировать спорное правоотношение. 

Скрытые коллизии лежат в основе теории отсылок: обратной 
отсылки и отсылки к третьему закону {renvoi первой и второй сте
пеней). Обратная отсылка означает, что избранное на основе колли
зионной нормы страны суда иностранное право отказывается регу
лировать спорное отношение и отсылает обратно к закону суда (от
сылка первой степени). Отсылка к третьему закону имеет место в 
случае, когда избранный иностранный правопорядок не содержит 
материального регулирования данного отношения, а предписывает 
применить право третьего государства (отсылка второй степени). 
Гипотетически возможны и дальнейшие отсылки — к праву четвер
того, пятого и т.д. государств. 

Причинами появления отсылок являются не только скрытые 
коллизии, но и сам характер коллизионной нормы: это норма абст
рактного, общего характера, отсылающая к иностранному правопо
рядку в целом, к иностранной правовой системе вообще, в том числе 
не только к материальному, но и к коллизионному праву. Коллизи
онное право имеет национальную природу и является составной 
частью внутригосударственного права, поэтому избранное 
иностранное право представляет собой единую систему, куда вхо
дит и коллизионное право этого государства. Непосредственной 
причиной возникновения отсылок являются негативные коллизии 
коллизий. 

Теория отсылок появилась в МЧП в XIX в. В 1878 г. во фран
цузском суде впервые состоялось решение Г)ссылочных проблем 
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КОЛЛИЗИОННОГО права (решение по делу Форго). Доктрина права 127 
практически всех государств придерживается единой позиции: тео
рия отсылок — одна из наиболее сложных проблем современного 
МЧП. Практическая значимость этой проблемы была особо под
черкнута при рассмотрении вопроса об обратной отсылке на сессии 
Института международного права в 1998 г. Институт принял резо
люцию «О применении иностранного международного частного 
права», в которой указывалось, что теория отсылок призвана иг
рать важную роль в обеспечении гармонизации права. Задача 
МЧП — отыскать правовую систему, наиболее подходящую к кон
кретному правоотношению. Выполнению этой задачи служат все 
институты МЧП, в том числе и теория отсылок. Институт междуна
родного права высказался за унификацию правил применения этой 
теории на международной основе. 

Проблема отсылок имеет принципиально различное правовое 
регулирование в законодательстве разных стран. В зависимости от 
особенностей этого регулирования можно выделить следующие спо
собы решения: 

1. Государства, предусматривающие применение всей системы 
отсылок в полном объеме (в том числе отсылок третьей, четвертой и 
т.д. степеней, пока не будет выявлено право, предусматривающее 
материальное регулирование спорного отношения), — Австрия, 
Польша, Финляндия, государства бывшей Югославии. 

2. Государства, в праве которых предусмотрена возможность 
применения отсылок первой и второй степени, но такая возможность 
оговорена какими-либо принципиальными условиями, — Мексика, 
Чехия, ФРГ (ст. 4 Вводного закона к ГГУ: «Применение отсылок 
возможно, если это не противоречит смыслу коллизионной нормы»). 

3. Государства, предусматривающие возможность применения 
только обратной отсылки (отсылки к своему праву), — Венгрия, 
Венесуэла, Вьетнам, Испания, Иран, Румыния, Япония (ст. 4 Зако
на о международном частном праве Венгрии: «Если иностранный 
закон отсылает к венгерскому закону, то следует применять венгер
ский закон»). 

4. Государства, предусматривающие возможность применения 
отсылок первой и второй степени либо только обратной отсылки в 
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128 случаях, конкретно оговоренных в законе, — Италия, Португалия, 
Швейцария, Швеция, Россия (ст. 14 Закона о международном част
ном праве Швейцарии: «Отсылка к швейцарскому или иностранно
му праву принимается во внимание, если это специально предусмот
рено настоящим законом»). 

5. Государства, законодательство которых полностью запрещает 
применение отсылок, — Бразилия, Греция, Перу, Египет (ст. 28 
Гражданского кодекса Египта: «В случае отсылки к иностранному 
праву применяются материальные нормы права этого государства и 
исключается применение норм его международного частного пра
ва»). 

6. Государства, законодательство которых в принципе не содер
жит регулирования этого вопроса, — Алжир, Аргентина, Болгария, 
Китай. 

Большинство государств мира либо в законодательстве, либо в 
судебной практике (Великобритания, США) применяют теорию от
сылок, но применяют ее в ограниченном объеме. В основном все 
правовые системы содержат какие-либо ограничения в применении 
данного института (некоторые государства вообще в явно выражен
ной форме в принципе не признают эту проблему). Чаще всего госу
дарства признают только обратную отсылку, отказываясь от примене
ния отсылки к праву третьего государства. Причина такого положения 
вещей — практическая целесообразность: обратная отсылка на закон
ном основании (в соответствии с предписаниями национального и 
иностранного коллизионных законов) позволяет суду применять 
свое собственное право, что значительно упрощает процесс разре
шения спора. Обратная отсылка по существу представляет собой 
юридико-техническую возможность отказаться от применения ино
странного права. Отсылка к праву третьего государства такой воз
можности не предоставляет, а, наоборот, серьезно усложняет про
цесс выбора компетентного правопорядка. Доктрина МЧП одно
значно высказывается против подобного утилитарного подхода к 
такой сложной теоретической проблеме. 

Институт отсылок — одна из наиболее важных и сложных про
блем, поэтому необходима унификация правил об отсылках на меж
дународном уровне. Гаагская конвенция 1995 г. о регулировании 
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КОЛЛИЗИЙ между национальным законом и законом домицилия яв- / 2 9 
ляется одной из попыток разрешить проблему «скрытых» коллизий 
в формуле прикрепления «личный закон». Эта попытка не увенча
лась успехом — Конвенция не вступила в силу и не оказала замет
ного влияния на национальное законодательство. Особое значение 
проблема отсылок имеет для признания и исполнения иностранных 
судебных решений, поскольку в законодательстве всех государств 
предусмотрена возможность отказать в признании и исполнении ;;; 
иностранного судебного решения по причине неправильно выбран
ного права. Правильность выбора права устанавливается на основе 
коллизионного права того государства, на чьей территории должно 
быть выполнено судебное решение, а не на основе коллизионного 
права государства, чей суд принял данное решение. Если решение 
вынесено без учета предписаний иностранных коллизионных норм, 
это может послужить достаточным основанием для отказа в его ис
полнении за границей. 

И советская, и российская правовая доктрина демонстрируют в 
целом положительное отношение к применению отсылок, особенно 
обратной отсылки. Иная точка зрения выражена в отечественном 
законодательстве — любая отсылка к иностранному праву рассмат
ривается как отсылка к материальному, а не к коллизионному пра
ву (п. 1 ст. 1190 ГК РФ). Исключение — обратная отсылка ино
странного права может применяться в случаях отсылки к россий
скому праву, определяющему правовое положение физических лиц 
(п. 2 ст. 1190 ГК РФ). Таким образом, ГК РФ признает только от
сылку первой степени в строго определенных законом случаях. 
Представляется, что эту норму следует толковать как диспозитив-
ную, поскольку отказ от признания отсылки к праву третьего госу
дарства противоречит некоторым международным обязательствам 
РФ. В частности. Женевские вексельные конвенции 1930 г. (рати
фицированные РФ) предусматривают применение отсылок обеих 
степеней. Исходя из принципа примата международного права, при 
определении вексельной дееспособности физических лиц следует 
применять правила Женевских конвенций, а не ст. 1190 ГК РФ. 

Право и практика всех государств содержат общее исключение 
из применения отсылок: они неприменимы в договорных обязатель-
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130 ствах. Причина подобного установления: общая генеральная колли
зионная привязка договорных обязательств — это автономия воли 
сторон. Теория отсылок несовместима с автономией воли, так как 
стороны при выборе права имеют в виду именно конкретное матери
ально-правовое регулирование. Применение отсылок способно из
вратить автономию воли, поскольку установления коллизионного 
права могут предопределить применение права совсем другого госу
дарства, что не соответствует намерениям сторон. Несовместимость 
отсылок с автономией воли представляет собой общепризнанное по
ложение. 

Отсылки в принципе не применяются в договорном праве, неза
висимо от того, сделали ли стороны оговорку о применимом праве, 
либо компетентный правопорядок установлен судом на основе суб
сидиарной коллизионной привязки или какой-либо презумпции. 
Это правило закреплено и в международном праве (Гаагская кон
венция 1986 г. о праве, применимом к договорам международной 
купли-продажи товаров; Римская конвенция 1980 г. о праве, приме
нимом к договорным обязательствам; Межамериканская конвенция 
1994 г. о праве, применимом к международным контрактам), и в на
циональных законах (Вводный закон к ГГУ ФРГ, Закон о МКАС 
РФ 1993 г.). 

3.10. Установление содержания 
иностранного нрава 

Процесс регулирования частноправовых отношений с иностран
ным элементом состоит из двух стадий. Первая стадия — это реше
ние коллизионного вопроса и выбор применимого права на основе 
предписаний коллизионной нормы права страны суда. Вторая стадия 
представляет собой непосредственное применение избранного права. 
Если компетентным признано иностранное право, неизбежно возник
новение специфических проблем — определение общих понятий пра
ва другого государства, установление его содержания, особенностей 
толкования и применения иностранного закона. Общее положение — 
суд обязан установить содержание иностранного права ех officio (по 
должности) в целях определения нормативно-правовой основы буду-
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щего судебного решения. Континентальная правовая система (в том /_J/ 
числе РФ) — иностранное право понимается как целостная норма
тивная система, комплекс юридически обязательных предписаний, 
т.е. иностранное право имеет точно такой же характер, что и нацио
нальная правовая система. Общее право — иностранный правопоря
док понимается только как факт, подлежащий доказыванию наряду с 
другими фактическими обстоятельствами дела. 

Европейская конвенция относительно информации об иностран
ном законодательстве 1968 г. устанавливает процедуру и механизм, в Я 
предназначенные облегчить судам доступ к информации об ино
странном праве. Государства-участники обязаны создать при мини
стерствах юстиции специальные отделы либо самостоятельные ве
домства, занимающиеся сбором информации об иностранном и 
национальном праве; отвечающие на запросы соответствующих ино
странных и национальных органов о содержании национального и 
иностранного права; направляющие запросы в компетентные органы 
иностранных государств о содержании права данных государств. 
Для этих целей в России создан специальный Научно-исследователь
ский центр правовой информации при Министерстве юстиции РФ. 

Положения российского законодательства о порядке и способах 
установления содержания иностранного права содержатся в ГК РФ, 
СК РФ и АПК РФ. Суд в соответствии со своими полномочиями 
обязан самостоятельно заниматься установлением содержания ино
странного права. Механизм этого процесса — дипломатический по
рядок, официальные запросы через Министерство юстиции, непо
средственные сношения судов разных государств друг с другом и 
иными компетентными органами. Суд устанавливает содержание 
норм иностранного права в соответствии с их официальным толкова
нием, практикой применения и доктриной соответствующего госу
дарства (п. 1 ст. 1191 ПС РФ). 

Российские суды вправе обращаться с запросами о содержании 
иностранного права в Министерство юстиции РФ, в иные компетент
ные органы РФ, в зарубежные компетентные органы, привлекать 
экспертов (ч. 1 п. 2 ст. 1191 ГК РФ). Участвующие в деле лица по 
собственной инициативе могут предоставлять российским судам ин
формацию о содержании иностранного права, предоставлять соответ-
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содержания применимого иностранного права (ч. 2 п. 2 ст. 1191 ГК 
РФ). Следует подчеркнуть диспозитивный характер этой нормы — 
установлено именно право, по не обязанность сторон. Суд вправе 
возложить бремя доказывания содержания норм иностранного права 
непосредственно на участников спора только по требованиям, свя
занным с осуществлением предпринимательской деятельности (ч. 3 
п. 2 ст. 1191 ГКРФ). 

В законодательстве закреплено применение российского права, не
смотря на решение коллизионного вопроса в пользу иностранного пра
ва, в случаях, если все предпринятые в соответствии с законом действия 
не помогли в «разумные» сроки установить содержание иностранного 
права (п. 3 ст. 1191 ГК РФ). Понятие «разумные» сроки законом не оп
ределено. С точки зрения отечественной доктрины — это время, обыч
но необходимое для установления содержания норм иностранного пра
ва. Естественно, возникает проблема — какое именно время «обычно» 
необходимо, и какие конкретно сроки являются «разумными»? Данная 
норма ГК РФ нуждается в дополнительном толковании и разъяснении. 

4 
тема 

4.1. 

СУБЪЕКТЫ МЕЖДУНАРОДНОГО 
ЧАСТНОГО ПРАВА 

Положение физических лиц 
в международном частном праве; 
определение их гражданской 
правоспособности 

Субъектами большинства частноправовых отношений с ино
странным элементом являются физические лица. В международ
ном частном праве определены следующие категории физических 
лиц: иностранные граждане, апатриды, бипатриды, беженцы. Ино
странные граждане — это лица, имеющие юридическую связь с ка
ким-либо государством; бипатриды — лица, имеющие правовую 
связь с двумя или несколькими государствами; апатриды — лица, 
не имеющие юридической связи ни с каким государством; бежен-
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ЦЫ — лица, вынужденные по определенным причинам (указанным / 3 5 
в законе) покинуть территорию своего государства и получившие 
убежище на территории другого. Правовой статус бипатридов и 
апатридов обладает серьезной спецификой. В международном пра
ве он оценивается как усложненный статус, международно-право
вая патология. Заключен целый комплекс международных конвен
ций, направленных на уменьшение количества апатридов и бипат
ридов. 

Основная особенность гражданско-правового положения ино
странных граждан заключается в том, что они в принципе под
чиняются двум правопорядкам — правопорядку государства мес
та пребывания и правопорядку государства своего гражданства. ЩЦЩ 
Их правовое положение отличается двойственным характером. 
Общепризнанные императивные принципы и нормы международ
ного публичного права являются основой правового статуса ино
странных граждан. Принцип защиты прав и основных свобод че
ловека непосредственно действует и в международном частном 
праве. 

Во многих зарубежных правовых системах (Франция, Испа
ния) существует специальная отрасль права — «право иностран
цев». В законодательстве таких государств определены различные 
категории иностранных граждан. Например, во Франции в соот
ветствии с Законом Паскуа иностранцы делятся на: туристов, сту
дентов, сезонных рабочих, коммерсантов — обыкновенных рези
дентов, лиц-резидентов, привилегированных иностранцев (граж
дан ЕС). Понятие «иностранец», как правило, включает в себя 
бипатридов, апатридов и беженцев. В большинстве национальных 
законов установлен принцип национального режима в применении 
к физическим лицам (иностранцы уравнены в правах с местным 
населением). Национальный режим основан на принципах равен
ства и равноправия. 

Лица, постоянно или временно пребывающие на территории 
иностранного государства, естественно, обязаны соблюдать его за
коны и подчиняться местному правопорядку. Однако отдельные 
вопросы правового статуса таких лиц подчиняются их личному за
кону. Понятие личного закона физических лиц в российском праве 
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ка личного закона — это закон государства гражданства, субсиди
арная — право государства места жительства. В отечественном 
праве закреплено сочетание территориального и экстерриториально
го принципов при определении правового статуса физических лиц. 
Личный закон иностранного гражданина — это право страны, гра
жданство которой данное лицо имеет. Личным законом лиц с двой
ным гражданством, одно из которых — российское, является рос
сийское право. Личным законом иностранных граждан также 
может быть российское право, если иностранец имеет место житель
ства в РФ (п. 3 ст. 1195 ГК РФ). Однако в российском законода
тельстве существует лишь формальное понятие категории «место 
жительства» (ст. 20 ГК РФ). В связи с этим возникает проблема 
установления места жительства иностранного гражданина на тер
ритории РФ. 

Личный закон апатрида определяется на основе признака до
мицилия (п. 5 ст. 1195 ГК РФ). Такая норма является общей для 
законодательства большинства государств, но это правоположение 
порождает проблему: как определить личный закон апатрида при 
отсутствии у него постоянного места жительства. Закон домицилия 
применяется и при определении личного закона бипатрида (п. 4 
ст. 1195 ГК РФ). Здесь возникает точно такая же проблема: что 
считать личным законом бипатрида при отсутствии у него постоян
ного места жительства. Более удачный способ установления лич
ного закона таких лиц установлен в праве зарубежных стран — это 
применение критерия реальной связи (место жительства семьи, 
место постоянной работы, место нахождения имущества и т.д.). 
Личным законом индивида, имеющего статус беженца, является 
право страны убежища (п. 6 ст. 1195 ГК РФ). По сравнению со 
статусом других категорий физических лиц статус беженца пре
доставляет индивиду определенные преимущества (в сфере соци
ального обеспечения, трудоустройства, пенсионного обеспечения). 

Гражданская правоспособность физических лиц — это способ
ность индивида иметь права и обязанности. Правоспособность 
свойственна человеку как жизнеспособному существу, она не зави
сит от возраста, состояния здоровья, умственных способностей. 
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Правоспособность возникает с момента рождения (в области на- / ^ 5 
следственных прав — с момента зачатия) и прекращается в момент 
смерти. При жизни правоспособность может быть ограничена по 
судебному решению (как правило, в административном или уго
ловном процессе — лишение права заниматься врачебной или тор
говой деятельностью, занимать определенные должности). В пра
ве большинства государств установлена императивная матери
ально-правовая норма, в сфере гражданской правоснособьюсти ино
странцы пользуются национальным режимом, однако отдельные 
вопросы правоспособности имеют коллизионное регулирование и .̂^̂^ 
определяются по личному закону индивида. ^ ^ Я 

В российском праве гражданская правоспособность физиче- ^ ^ ( 
ских лиц определяется на основе их личного закона (ст. 1196 ГК 
РФ). При этом иностранные граждане и апатриды пользуются в 
РФ гражданской правоспособностью наравне с российскими граж
данами. Российское право закрепляет сочетание коллизионного и 
материально-правового методов регулирования гражданской пра
воспособности иностранных граждан и лиц без гражданства. Пре
доставление национального режима этим лицам на территории РФ 
установлено в Конституции РФ — ч. 3 ст. 62. Положения Консти
туции — основа правового положения иностранцев на территории 
РФ. Применение коллизионного регулирования — личного зако
на — предполагает признание иностранных ограничений право
способности, основанных на приговоре иностранного ^уда и не 
противоречащих публичному порядку РФ. В российском законо
дательстве установлены и другие изъятия из принципа националь
ного режима (ограничения прав иностранцев заниматься опреде
ленной деятельностью, занимать определенные должности). 

Гражданская правоспособность российских граждан за рубе
жом определяется в соответствии с законодательством государства 
пребывания. Российское государство обязано защищать граждан 
РФ за рубежом и оказывать им покровительство. Эта функция 
возложена на дипломатические и консульские представительства 
РФ в других государствах. Данные учреждения осуществляют 
всестороннюю защиту имущественных и личных неимуществен
ных прав российских граждан за границей. Если в каком-либо го-
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постановлению Правительства РФ могут быть установлены ответ
ные ограничения (реторсии) к гражданам соответствующего ино
странного государства на территории РФ (ст. 1194 ГК РФ). 

4.2. гражданская дееспособность физических 
лиц в международном частном праве 

Гражданская дееспособность физического лица — это его спо
собность своими действиями осуществлять гражданские права и 
обязанности. Данная правовая категория непосредственно связана с 
умственно-психологическим состоянием человека. Законодательст
во всех стран устанавливает, что полностью дееспособным в пуб
личном и частном праве индивид становится по достижении уста
новленного в законе возраста. В законодательстве также закреплена 
возможность признания физического лица недееспособным или ог
раниченно дееспособным. 

Основными аспектами правового статуса индивида, связанными 
с категорией гражданской дееспособности, являются право лица на 
имя (ст. 1198 ГК РФ — право физического лица на имя, его исполь
зование и защиту определяется личным законом этого лица), инсти
туты опеки и попечительства, признание физического лица безвестно 
отсутствующим и объявление его умершим. Общепризнанное положе
ние — вопросы гражданской дееспособности индивидов подчиняются 
коллизионному регулированию (генеральная коллизионная привяз
ка — личный закон физического лица). 

В странах общего права (в первую очередь в США) по вопросам 
права лица на имя к иностранцам применяется только американское 
право. В континентальной системе права право на имя определяется 
по личному закону, однако в отношении последствий злоупотребле
ния чужим именем применяется собственное право (закон суда или 
закон места совершения правонарушения в соответствии с общей 
концепцией деликтных обязательств). Российское право содержит 
прямое установление, что право лица на имя, его использование и 
защиту регулируется личным законом, если в законе не предусмот
рено иное (ст. 1198 ГК РФ). 
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В российском праве гражданская дееспособность индивидов оп- /_57 
ределяется их личным законом (ст. 1197 ГК РФ). Для установле
ния личного закона (право государства гражданства или домици
лия) используется ст. 1195 ГК РФ. Современное российское законо
дательство содержит новеллу: физическое лицо не вправе ссылаться 
на отсутствие у него дееспособности по его личному закону, если та
кое лицо является дееспособным по праву государства места совер
шения сделки (п. 2 ст. 1197 ГК РФ). Исключение из данного прави
ла — ссылка иностранца на отсутствие у него дееспособности по его 
личному закону принимается во внимание, если доказано, что дру
гая сторона знала или заведомо должна была знать об отсутствии § 
дееспособности. Эта норма связана с одним из общих принципов, 
давно господствующих в международном частном праве: лицо, дее
способное по своему личному закону, всегда признается дееспособ
ным за границей; лицо, недееспособное по своему личному закону, 
может быть признано дееспособным за границей. 

Подобные установления закреплены в праве практически всех 
государств (ст. 10 ГК Алжира, ст. 7 Вводного закона к ГГУ). Цель и 
функции признания недееспособного по его личному закону ино
странца дееспособным в другом государстве заключаются в защите 
интересов местных «купцов» и имеют большое значение для совре
менных международных гражданских правоотношений. Иностра
нец может заключить за границей сделку, а впоследствии отказаться 
от выполнения своих обязательств под предлогом отсутствия у него 
дееспособности. Данная ситуация встречается нередко и является 
серьезным тормозом внешнеторговых связей. Общепризнанная необ
ходимость соблюдения общего принципа права «договоры должны 
соблюдаться» и вызвала к жизни правило о возможности признания 
недееспособного иностранца дееспособным на территории государст
ва места заключения сделки. В США по вопросам дееспособности 
суды в принципе руководствуются правом места совершения акта; 
такая же ситуация имеет место и в Великобритании в отношении 
коммерческих сделок. 

Ограничение дееспособности физических лиц производится ис
ключительно в судебном порядке (ст. 22, 29, 30 ГК РФ). В праве 
разных государств установлены совершенно различные основания 
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лии, ФРГ, Монако ограниченно дееспособным как расточитель мо
жет быть признан игрок в рулетку; странам общего права такое ос
нование ограничения дееспособности неизвестно). Страны общего 
права по вопросам дееспособности вообще не применяют такие ино
странные законы, которые устанавливают ограничения дееспособ
ности по основаниям, неизвестным общему праву. Например, в 
США или Великобритании лицо, признанное по закону какого-ли
бо иностранного государства ограниченным в дееспособности как 
расточитель, будет считаться полностью дееспособным, поскольку 
общее право в принципе не знает института расточительства. Осно
вания ограничения дееспособности в российском праве (ст. 29, 30 
ГК РФ) — психическое расстройство; злоупотребление алкоголем 
и наркотиками, которое может поставить семью соответствующего 
лица в тяжелое материальное положение. 

По общему правилу, индивид может быть признан полностью 
недееспособным или ограниченно дееспособным только у себя на 
родине в соответствии со своим личным законом. Однако достаточ
но часто встречаются ситуации, когда подобное решение выносится 
судом другого государства ( и в соответствии с правом страны суда) 
по отношению к иностранному гражданину. В таких случаях возни
кает проблема признания иностранного судебного решения на роди
не соответствующего иностранца (в особенности если основания ог
раничения дееспособности по законам этих государств не совпада
ют). 

На территории РФ признание физического лица недееспособ
ным или ограниченно дееспособным подчиняется российскому пра
ву (п. 3 ст. 1197 ГК РФ) . Иностранцы в России мохут подвергнуться 
ограничению дееспособности при условии уведомления компетентных 
органов госу/|.арства гражданства такого лица об основа1П1ЯХ ограниче
ния дееспособности и согласии государства гражданства на судеб
ное разбирательство в РФ. Основания ограничения дееспособности 
дол лены совпадать по законам обоих государств. Кроме того, ино
странцы, имеющие постоянное место жительства на территории 
РФ, могут быть подвергнуты ограничению дееспособности в рос
сийских судах на общих основаниях в соответствии с российским 
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правом (поскольку личный закон таких лиц — это российское пра- / 3 9 
во - п. 3 ст. 1195 ГК РФ). 

С другой стороны, возможно ограничение дееспособности рос
сийских граждан в соответствии с судебными решениями, при
нятыми в иностранных государствах. По отношению к таким лицам 
российское государство несет обязанности по защите их личных иму
щественных и неимущественных прав. В основном вопросы ограниче
ния дееспособности иностранных граждан в судах другого государст
ва разрешаются в международных договорах (Кодекс Бустаманте, 
Конвенция о правовой помощи по гражданским, семейным и уго
ловным делам стран СНГ 1993 г., Договор о правовой помощи меж- ^ ^ И 
ду Российской Федерацией и Польской Республикой 1996 г.). ^ ^ И 
Практически все международные соглашения содержат дополни
тельную коллизионную привязку — «закон компетентного учреж
дения». 

Очень серьезной проблемой современного МЧП является инсти
тут безвестного отсутствия и объявления безвестно отсутствующих 
лиц умершими. В международном праве действуют и многосторон
ние (Конвенция 1950 г. об объявлении умершими лиц, безвестно от
сутствующих), и двусторонние соглашения, регулирующие этот во
прос. В многосторонних и двусторонних договорах о правовой по
мощи коллизионные проблемы безвестного отсутствия разрешаются 
на основе личного закона или закона суда. По общему правилу ком
петентными ЯВ.ТЯЮТСЯ суды государства гражданства того лица, в 
отношении которого возбуждено дело о безвестном отсутствии. 
В отдельных случаях, прямо предусмотренных в договоре, компе
тентным является суд другой договаривающейся стороны (ст. 23 
российско-польского Договора о правовой помощи 1996 г.), а при
менимым правом — закон суда. 

Институт безвестного отсутствия и признания таких лиц умер
шими известен законодательству далеко не всех государств. Во 
Франции (и в других государствах романской подсистемы права), 
например, не признается принципа объявления лица отсутствую
щим или умершим. Здесь возможно только объявление лица без
вестно отсутствующим в порядке судебного определения, имеющего 
значение только для данного дела и влекущего ограниченные иму-



общая часть 

140 щественные последствия (временный ввод во владение наследст
вом, но отсутствие возможности расторгнуть брак с таким лицом). 
Праву США и Великобритании в принципе неизвестен институт 
безвестного отсутствия: в этих странах допустимо только для целей 
судебного разрешения конкретного спора установить прецедент от
носительно опровержимой презумпции факта смерти лица, отсутст
вующего в течение семи лет. Большинство государств мира (ФРГ, 
Чехия, Польша, Монголия, Австрия, Италия, Венгрия, страны Ла
тинской Америки, Россия) все же признают институт безвестного 
отсутствия и предусматривают практически идентичное его законо
дательное регулирование: на территории данной страны признание 
лица безвестно отсутствующим или объявление его умершим подчи
няется местному праву (ст. 1200 ГК Р Ф ) . 

4.3. Опека и попечительство 
в международном частном праве 

Институты опеки и попечительства неразрывно связаны с кате
горией дееспособности. Опека устанавливается над малолетними и 
недееспособными гражданами (ст. 32 ГК РФ) , а попечительство — 
над несовершеннолетними и ограниченно дееспособными граждана
ми (ст. 33 ГК Р Ф ) . Попечительство может устанавливаться в отно
шении лиц, которые не могут самостоятельно осуществлять свою 
дееспособность в силу физических недостатков (слепота, глухота), 
а также в отношении расточителей. Наиболее часто попечительство 
устанавливается для охраны интересов ограниченно дееспособных 
совершеннолетних лиц. Законодательства большинства государств 
содержат аналогичные постановления по этому вопросу. 

Основное отличие опеки от попечительства заключается в том, 
что попечитель лично не совершает сделок от имени подопечного, а 
только дает согласие на их совершение. Опекун сам совершает сдел
ки от имени подопечного. Попечитель не имеет права управлять 
имуществом подопечного. Назначение попечителя аналогично на
значению опекуна. Деятельность и опекунов, и попечителей нахо
дится под контролем соответствующих компетентных органов. 

В международном частном праве в отношении опеки и попечи-
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тельства в основном возникают следующие вопросы: возможно ли 141 
учреждение опеки (попечительства) над иностранцем или лицом, 
проживающим за границей; может ли иностранец быть назначен 
опекуном (попечителем); закон какого государства регулирует как 
весь комплекс отношений по опеке и попечительству, так и отдель
ные его аспекты. Очень часто отдельные отношения, вытекающие 
из данной опеки (попечительства), регулируются разным законода
тельством. 

Чрезвычайно широко распространяет свою юрисдикцию 1Ю во
просам опеки (попечительства) английская судебная практика. Гос
подствующей коллизионной привязкой является английское право. 
Английский суд, применяя собственное право, может назначить опе
ку над несовершеннолетним британским подданным, даже домици
лированным за границей, и над иностранцем, домицилированным 
или только временно пребывающим на территории Великобрита
нии. В отношении душевнобольных иностранцев опека может быть 
учреждена, если такой иностранец пребывает или имеет имущество 
в Англии. Пределы правомочий назначенного за границей опекуна в 
соответствии с английским правом определяются по закону места 
учреждения опеки (в отношении движимого имущества). 

В ФРГ опека над иностранцем может быть назначена только в 
том случае, если он имеет место жительства или место пребывания 
на территории Германии. При этом государство гражданства такого 
иностранца не берет на себя попечение о нем, хотя в соответствии с 
законами этого государства над таким лицом должна быть учрежде
на опека. 

Французская судебная практика исходит прежде всего из того, 
что установление опеки или попечительства является видом ограни
чения дееспособности. Разрешение соответствующих вопросов под
чиняется личному статуту подопечного. Однако учреждение опеки 
и попечительства всегда связано с применением французского про
цессуального права, поэтому французские суды считают необходи
мым сочетать привязку к закону гражданства с привязкой к закону 
суда. По вопросу о том, в какой мере надлежит применять нацио
нальный закон иностранца, а в какой мере — закон суда, во фран
цузской теории и практике не выработано единообразной позиции. 
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i42 В неотложных случаях и в качестве временной меры допускается 
учреждение опеки над иностранцем по французскому праву. 

Условия назначения и прекращения опеки, как правило, регу
лируются законом страны гражданства опекаемого (Польша, Че
хия). При решении вопроса о том, обязано ли данное лицо принять 
на себя обязанности по опеке, применяется право страны граждан
ства опекуна. Правоотношения между опекуном и подопечным оп
ределяются законом государства, органы которого назначили опе
ку. К вопросам определения таких отношений относятся прежде 
всего вопросы представительства опекуна. Право представительст
ва опекуна (попечителя) распространяется, в принципе, и за преде
лы государства, органы которого назначили опеку (Чехия). 

Коллизионное регулирование опеки и попечительства преду
смотрено в ст. 1199 ГК РФ. Установление и отмена опеки и попечи
тельства производятся в соответствии с личным законом опекаемого 
или подопечного. Личный закон опекуна (попечителя) применяется 
для установления его обязанности принять опеку (попечительство). 
Закон компетентного учреждения определяет отношения между 
опекуном (попечителем) и опекаемым (подопечным). Законода
тельно закреплено применение российского права, если оно наибо
лее благоприятно для опекаемого (подопечного), имеющего место 
жительства в РФ. Статья 1199 ГК РФ содержит «цепочку» колли
зионных норм: отдельные аспекты одного и того же правоотноше
ния регулируются посредством различных коллизионных привя
зок. Положения ст. 1199 ГК РФ являются одними из наиболее удач
ных в российском МЧП. 

4.4. Правовой статус юридических лиц 
в международном частном праве 

Функции, которые выполняют юридические лица в международ
ных хозяйственных отношениях, позволяют утверждать, что именно 
они являются основными субъектами международного частного пра
ва. Специфика правового статуса и деятельности юридических лиц 
определяется в первую очередь их государственной принадлежно
стью. Именно национальность (государственная принадлежность) 
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юридических лиц —основа их личного статута. Правовая категория 143 
«личный статут» устанавливает «личный статус» компании. Поня
тие личного статута юридических лиц известно праву всех госу
дарств и практически везде определяется сходным образом: статус 
организации в качестве юридического лица, его организационно-
правовая форма и содержание правоспособности, способность отве
чать по своим обязательствам, вопросы внутренних отношений, ре
организации и ликвидации (п. 2 ст. 1202 ГК РФ) . Юридические ли
ца не вправе ссылаться на ограничение полномочий их органов или 
представителей на совершение сделки, неизвестное праву страны 
места совершения сделки, за исключением случаев, если будет до- lllll/llli 
казано, что другая сторона знала или должна была знать об указан
ном ограничении (п. 3 ст. 1202). 

Во всех государствах действующие на их территории компании 
делятся на «отечественные» и «иностранные». Если юридические 
лица осуществляют хозяйственную деятельность за границей, они 
находятся под воздействием двух систем правового регулирова
ния — системы национального права государства «гражданства» 
данного юридического лица (личный закон) и системы националь
ного права государства места деятельности (территориальный за
кон). Именно коллизионный критерий «личный закон» в конечном 
счете предопределяет национальность (государственную принад
лежность) юридических лиц. Понятие «личный закон» юридиче
ского лица является одним из самых сложных в МЧП, поскольку 
эта формула прикрепления содержит серьезные «скрытые» колли
зии и принципиально раз.яично понимается в праве разных госу
дарств. Личный закон юридических лиц может пониматься в четы
рех вариантах: 

1. Теория инкорпорации — юридическое лицо принадлежит то
му государству, на чьей территории оно учреждено (инкорпориро
вано, зарегистрировано). Отсылка к законодательству места инкор
порации закреплена как необходимый коллизиш1ный принцип для 
определения личного статута юридического лица (США, Велико
британия, Канада, Австралия, Чехия, Словакия, Китай, Нидерлан
ды, Россия). 

2. Теория (ценз) оседлости (теория эффективного места пребы-
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144 вания) — юридическое лицо имеет национальность того государства, 
на чьей территории расположен административный центр, управле
ние компанией. Этот коллизионный принцип установлен в праве 
Франции, Японии, Испании, ФРГ, Бельгии, Украины, Польши. 

3. Теория центра эксплуатации (места осуществления основной 
хозяйственной деятельности) — юридическое лицо имеет нацио
нальность того государства, на чьей территории оно ведет свою ос
новную деятельность. Данное коллизионное начало зафиксировано 
в праве Египта, Сирии, Индии, Алжира, других развивающихся 
стран. 

4. Теория контроля — юридическое лицо имеет национальность 
того государства, с территорий которого контролируется его дея
тельность (прежде всего посредством финансирования). Теория 
контроля представляет собой самый современный критерий опреде
ления национальности юридических лиц. Применение этой теории 
закреплено в современном международном праве (Вашингтонская 
конвенция 1965 г. о порядке разрешения инвестиционных споров. 
Договор 1994 г. к Энергетической хартии). Теория контроля опре
делена как господствующее правило коллизионного регулирования 
личного статута юридических лиц в праве большинства развиваю
щихся стран (Конго, Заир). В качестве субсидиарной коллизион
ной привязки эта теория используется в праве Великобритании, 
США, Швеции, Франции. 

Теория контроля появилась во время Первой мировой войны, 
поскольку именно во время вооруженного конфликта проблема 
иностранных юридических лиц может приобрести характер «враж
дебных иностранцев». Толчком к появлению теории контроля яви
лось дело против компании «Даймлер», рассматривавшееся в 
1915 г. в английском суде. В ходе процесса суд стал выяснять, кто 
является действительными участниками юридического лица-ответ
чика, какое гражданство имеют эти лица и кто управляет юридиче
ским лицом. Выяснилось, что из 25 тыс. акций, составлявших ак
ционерный капитал компании, только одна акция принадлежала 
британскому подданному, а все остальные находились в собственно
сти германских держателей. Несмотря на то что компания была ин
корпорирована в Англии по английскому праву, суд признал это 
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юридическое лицо «враждебным», т.е. принадлежащим кайзеров- i45 
ской Германии. 

В связи с делом компании «Даймлер» в 1916 г. был издан цир
куляр Министерства юстиции Франции: «Для выявления враже
ского характера компании нельзя довольствоваться исследованием 
правовых форм, которые принимают товарищества: ни место нахо
ждения административного центра, ни другие признаки, которые в 
гражданском праве служат для определения национальности юри
дического лица, недостаточны, так как речь идет о том, чтобы с точ
ки зрения публичного права выявить действительный характер дея
тельности общества... вражеским надо признать юридическое лицо, /,?'?: 
если его управление или его капитал в целом или большей части на- vf 
ходится в руках неприятельских граждан, ибо в этом случае за фик
цией гражданского права скрываются действующие физические ли
ца» . 

Теория контроля была воспринята и законодательством Шве
ции: законы 1916 и 1925 гг. используют термин «контроль», чтобы 
воспрепятствовать приобретать рудники и землю компаниям, кото
рые зарегистрированы в Швеции, но фактически контролируются 
иностранцами. 

В ходе Второй мировой войны теория контроля получила свое 
окончательное оформление: в 1939 г. Англия приняла Акт о сделках 
с вражескими лицами — к враждебным иностранцам были отнесе
ны юридические лица, контролируемые вражескими физическими 
лицами, либо организованные и зарегистрированные по законам го
сударства, состоящего с Англией в войне. В США во время Второй 
мировой войны собирались сведения и публиковались особые «чер
ные списки» компаний, относящихся к «враждебным иностран
цам», с которыми были запрещены коммерческие сделки. 

В современном мире теория контроля не только закреплена в за
конодательстве многих государств или предназначена для примене
ния во время вооруженных конфликтов, но и используется на осно
вании решений международных организаций (например, при введе
нии санкций Советом Безопасности ООН). Например, в 90-х годах 
XX в. во исполнение резолюций Совета Безопасности по специаль
ным распоряжениям Президента РФ ограничивались коммерческие 
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146 сделки российских хозяйствующих субъектов с юридическими ли
цами Боснии, Герцеговины, Ливии, Ирака. Показательно в этом от
ношении ставшее хрестоматийным дело «Банк Ливии против Бэн-
керз Траст Компани» 1987 г. Ливийский арабский внешний банк 
(государственная корпорация, контролируемая Центральным бан
ком Ливии) не смог получить на свой счет средства от корпорации 
Бэнкерз Траст Компани, зарегистрированной в штате Нью-Йорк, 
поскольку Президентом США был нодписан указ, запрещавший 
американским юридическим лицам выплачивать валютные средства 
ливийским учреждениям. Эта мера была введена в рамках объяв
ленных Советом Безопасности ООН санкций против Ливии. 

Такое многовариантное понимание коллизионного принципа 
«личный закон юридического лица» оказывает серьезное негатив
ное влияние на развитие международных экономических отноше
ний. Различное определение национальной принадлежности юриди
ческих лиц порождает проблемы «двойной национальности», 
двойного налогообложения (или, наоборот, отсутствия налогового 
домицилия компании), невозможности признать компанию банкро
том или наложить арест на ее уставной капитал. Например, юриди
ческое лицо, зарегистрированное в России и осуществляющее ос
новную производственную деятельность в Алжире, будет иметь 
двойную национальность: по алжирскому законодательству (в соот
ветствии с теорией центра эксплуатации) такая компания считается 
лицом алжирского права, а по российскому (теория инкорпора
ции) — лицом российского права. Для обоих государств такое юри
дическое лицо считается «отечественным», следовательно, и нало
говым резидентом. В итоге возникает проблема двойного налогооб
ложения. Если же компания зарегистрирована в Алжире, а место ее 
основной производственной деятельности — Россия, то данное юри
дическое лицо с точки зрения Алжира Подчиняется российскому 
праву, а с точки зрения России — алжирскому. В подобном случае 
компания является «иностранной» для обоих государств и, соответ-
ствегпю, не имеет налогового домицилия. В целях устранения подоб
ных проблем современная судебная практика и законодательство 
большинства государств идут по пути определения национальной при
надлежности юридических лиц при помощи комплексных критериев. 
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совмещения нескольких коллизионных начал, установления «цепоч- / ^ 7 
ки» коллизионных норм. 

Попытки установления единообразного статуса иностранных юри
дических лиц предпринимаются и на международном уровне: Гааг
ская конвенция 1956 г. о признании прав юридического лица за ино
странными компаниями, ассоциациями, учреждениями; Конвенция 
Европейского союза 1986 г. о признании негосударственных орга
низаций; определение правоспособности юридических лиц по Кон
венции 1993 г. о правовой помощи стран СНГ; определение режима 
юридических лиц в международных торговых договорах. 

4.5. Специфика правового статуса 
транснациональных компаний 

От национальных юридических лиц, созданных на основе права 
одного государства, следует отличать международные юридические 
лица, которые создаются на основе международного договора, меж
ведомственного соглашения или законодательства двух и более го
сударств. Особенности правового положения международных юри
дических лиц определяются в основном в соответствии с меж
дународным коммерческим правом. Такие компании представляют 
собой транснациональные объединения, и их личным законом не 
может быть право одного государства. Как правило, личный закон 
и личный статут международных юридических лиц установлены в 
соответствующем международном соглашении. К международным 
юридическим лицам относятся прежде всего международные орга
низации. 

Транснациональный характер имеют не только международные 
юридические лица, но и транснациональные корпорации, междуна
родные монополии, союзы предпринимателей через границы, карте
ли и синдикаты, компании европейского права. Понятие и правовое 
положение таких объединений вызывает серьезные проблемы. Осо
бые сложности связаны с определением личного закона транснацио
нальных корпораций (ТНК). С одной стороны, они создаются по 
праву какого-то конкретного государства, с другой — их дочерние и 
внучатые компании действуют в качестве самостоятельных юридиче-
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148 ских лиц в других государствах. ТНК имеют интернациональный ха
рактер не только по сфере деятельности, но и по капиталу. ТНК 
представляют собой сложнейшую многоступенчатую вертикаль: го
ловная корпорация (национальное юридическое лицо), дочерние 
холдинговые (держательские, акционерные) компании (юридиче
ские лица того же или других государств), внучатые производствен
ные компании (юридические лица третьих стран), правнучатые 
холдинговые компании (юридические лица «четвертых» стран) и 
т.д. Национальность каждой «дочки», «внучки», «правнучки» и 
т.п. определяется в соответствии с законодательством того государ
ства, на чьей территории такое подразделение действует. С право
вой точки зрения ТНК является конгломератом юридических лиц 
различной национальности, управляемых из единого центра (голов
ная корпорация) при помощи холдинговых компаний. Характерная 
особенность ТНК — несоответствие экономического содержания 
юридической форме: производственное единство оформлено юри
дической множественностью. 

В современном мире деятельность ТНК имеет глобальный ха
рактер (например, корпорация «Майкрософт»). Установить еди
ный личный закон подобного объединения можно только при ис
пользовании теории контроля (которая закреплена в законодатель
стве далеко не всех государств): по личному закону головной 
компании. В настоящее время в доктрине и практике широко при
меняется понятие «право ТНК». Это понятие имеет в виду примене
ние к установлению личного закона и деятельности таких компаний 
не национального права какого-то государства, а международного 
или «квазимеждународного» права, «общих принципов права», 
«общих принципов международного права». Такая концепция пред
ставляется наиболее функциональной, тем более что именно на ме
ждународном уровне разработан «Кодекс поведения ТНК». 

Специфическим видом транснациональных компаний являются 
офшорные компании, в массовом масштабе создаваемые в специаль
ных офшорных зонах. Офшорная зона — это страна или террито
рия, национальное законодательство которой предусматривает воз
можность регистрации юридических лиц, занимающихся междуна
родным бизнесом, и предоставление им льготного режима 
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налогообложения. Офшорные зоны создаются с целью привлечения 149 
иностранных инвестиций и создания рабочих мест для собственного 
населения. Кроме того, в государстве регистрации офшорные ком
пании уплачивают регистрационный сбор и ежегодные пошлины 
(как правило, 3 — 5% от прибыли). Для государств, не имеющих бо
гатых природных ресурсов, этот доход может составлять сущест
венную или даже основную часть государственного бюджета (на
пример, около 30% государственного бюджета Лихтенштейна со
ставляют именно доходы от зарегистрированных на его территории 
40 тыс. офшорных компаний). ,..,. 

Появление и развитие офшорного бизнеса связано прежде всего 
с налоговым планированием. Международное налоговое планиро
вание представляет собой законный способ уменьшения налогового 
бремени во внешнеэкономической деятельности и получения нало
говых льгот. По существу, офшорные зоны — это специальные эко
номические зоны, практикующие льготное налогообложение и яв
ляющиеся «налоговыми гаванями», налоговыми убежищами. 
Смысл регистрации компании в офшорной зоне — уход от налого
обложения в «родном» государстве (стране действительного проис
хождения компании). Кроме того, большинство офшорных зон 
обеспечивает абсолютную конфиденциальность в отношении сведе
ний о владельцах офшорных компаний и их доходах, в результате 
чего налоговые и правоохранительные органы других государств не 
имеют возможности проследить движение капиталов действующих 
на их территории компаний. 

Одними из основных признаков офшора являются, с одной сто
роны, абсолютный запрет для иностранных компаний на привлече
ние местного капитала и ведение хозяйственной деятельности в го
сударстве регистрации, а с другой — обязательное привлечение ме
стного населения к управлению такими компаниями и 
использование услуг местных юридических (регистрационных) 
фирм. В большинстве офшорных зон действуют специальные зако
ны о компаниях, регулирующие правовой статус зарегистрирован
ных в офшоре иностранных фирм (например. Британские Виргин
ские острова — Ордонанс о компаниях международного бизнеса 
1984 г., Закон об управлении компалиями 1990 г. и др.). Во многих 
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150 государствах офшорные компании противопоставляются юридиче
ским лицам национального права (Великобритания, Кипр, Багам
ские острова). По существу, понятие «офшорная компания» явля
ется родовым понятием лля обозначения компаний международного 
бизнеса. В настоящее время в мире существует около 100 офшор
ных зон (в основном — островные и развивающиеся государства), 
на территории которых действуют несколько сотен тысяч (!) оф
шорных компаний (Антильские острова — 30 тыс. офшорных ком
паний, Каймановы острова — 25 тыс., Британские Виргинские ост
рова — 15 тыс.). 

Промышленно развитые страны достаточно негативно относятся 
к практике использования офшорных центров их национальными 
компаниями. В и!^лях ужесточения контроля за движением капита
лов через границы и ограничения количества офшорных компаний 
во многих странах принято антиофшорное законодательство (США, 
Великобритания, Франция). В рамках Европейского союза в обяза
тельном порядке проверяются все сделки с компаниями из офшор
ных зон и все отчисления в адрес офшорных компаний облагаются 
дополнительным налогом «у источника». Процесс борьбы с офшора
ми начался в середине 80-х годов XX в. В России принят Федераль
ный закон от 7.08.2001 г. № 115-ФЗ «О противодействии легализа
ции (отмыванию) доходов, полученных преступным путем». 

Одной из основных причин борьбы с офшорами является ис
пользование их для отмывания криминального капитала. Привле
кательность офшоров для нелегального бизнеса обусловлена льгот
ным налоговым режимом и абсолютной степенью конфиденциаль
ности в отношении капиталов, вывозимых из других государств. 
Кроме того, в большинстве офшоров не требуется предоставления 
никаких документов о происхождении капиталов. Борьба с отмыва
нием преступных капиталов в офшорах ведется на международном 
уровне с использованием механизма международных организа
ций — Организации экономического сотрудничества и развития 
(ОЭСР) и Группы разработки финансовых мер борьбы с отмывани
ем денег (ФАТФ). Офшорные юрисдикции поделены на «респекта
бельные» (имеющие законодательство о борьбе с отмыванием 
«грязных денег» и не допускающие на свою территорию «сомни-
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тельные компании» — Багамские острова, Сингапур, Люксембург, / 5 / 
Гонконг, Швейцария) и «нереспектабельные» (отсутствует законо
дательство о борьбе с отмыванием денег — острова Джерси, Гернси, 
Мэн, Либерия). Например, на Каймановых островах (респекта-
бельР1ая юрисдикция) принят закон, в соответствии с которым тре
буется согласие властей государства национальной принадлежности 
компании на ее регистрации в качестве офшорной, даже если эта 
компания не собирается заниматься хозяйственной деятельностью в 
своем «родном» государстве. 

В 2001 г. ФАТФ составила «черный» список стран, не оказываю
щих содействия в проведении международных расследований дел об 
отмывании денег. На 27 февраля 2004 г. в этот список входят: Гвате
мала, Индонезия, Мьянма, Науру, Нигерия, острова Кука, Филип
пины. Россия была исключена из этого списка в октябре 2002 г. 

Большинство офшорных зон — это развивающиеся и островные 
государства. Однако, несмотря на мировую борьбу с офшорами, 
выгоды его для «принимающего» государства очевидны. Именно 
поэтому на территории многих развитых европейских стран (LQвeй-
цария, Португалия, Испания, Великобритания, Мальта, Люксем
бург) и на территории США (Делавэр, Невада, Вайоминг) сущест
вуют офшорные центры. Все эти офшорные центры являются, есте
ственно, зонами респектабельной юрисдикции. 

С середины 90-х годов XX в. предпринимаются регулярные по
пытки создания офшорных зон на территории РФ (свободные эко
номические зоны или зоны экономического благоприятствования — 
Ингушетия, Калмыкия, Бурятия и др.). Пока ни одна из этих попы
ток не увенчалась успехом, несмотря на разработку обширного оф
шорного законодательства в РФ. 

4.6. правовое положение иностранных 
юридических лиц в Р Ф и российск1*!х 
юридических лиц за рубежом 

Деятельность иностранных юридических лиц в РФ регулирует
ся национальным российским законодательством (гражданским, та
моженным, валютным, банковским и налоговым) и международны-
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i^2 ми договорами РФ. В качестве критерия определения национально
сти иностранных юридических лиц нрименяется только теория 
инкорпорации (п. 1 ст. 1202 ГК РФ), что явно противоречит совре
менной мировой практике установления национальной принадлеж
ности юридических лиц. Недостатки этого определения в опреде
ленной степени нивелируются российской судебной и арбитражной 
практикой, которая закрепляет необходимость учитывать право 
места деятельности юридического лица и право места его пребыва
ния. В России в качестве иностранных квалифицируются все лица, 
созданные не по российскому законодательству и имеющие место 
нахождения вне территории РФ. Отечественными юридическими 
лицами в России признаются компании, созданные по законода
тельству РФ и имеющие место нахождения на ее территории. 

Положения гражданского законодательства в полной мере при
меняются и к иностранным юридическим лицам на территории РФ 
(ст. 2 ГК РФ). В соответствии с положениями международных 
договоров такие лица на основе взаимности пользуются в РФ прин
ципом национального режима или принципом наибольшего благо
приятствования. Как правило, в сфере предпринимательской и тор
говой деятельности иностранным юридическим лицам предоставля
ется режим наибольшего благоприятствования. Режим наибольшего 
благоприятствования означает, что на территории данного государ
ства все иностранные лица в определенных сферах деятельности 
уравнены в правах друг с другом. В отличие от национального ре
жима (который в основном закрепляется во внутреннем законода
тельстве), режим наибольшего благоприятствования устанавливает
ся в международных соглашениях (Соглашение между РФ и Туни
сом о торгово-экономическом и научно-техническом сотрудничестве 
1994 г.; между РФ и Швейцарией о торговле и экономическом со
трудничестве 1994 г.). 

Комиссия международного права ООН разработала Проект ста
тей «О клаузуле о наиболее благоприятствуемой нации», где зафик
сировано обязательство государства предоставлять лицам других 
государств режим наибольшего благоприятствования в определен
ных международными договорами сферах отношений.^Иностранцы 
на территории одного государства должны быть уравнены в пра-
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вах друг с другом; лица одного государства должны пользоваться / 5 3 
максимумом тех прав, которые предоставлены лицам других госу
дарств. В Проекте клаузула о наиболее благоприятствуемой нации 
определяется как договорное положение. Принципы наибольшего 
благоприятствования закреплены и в Генеральном соглашении о 
торговле и тарифах (ГАТТ) — этот режим предоставляется всем 
участникам соглашения без всяких условий, немедленно и безус
ловно. 

В настоящее время имеет место тенденция вместо режима наи
большего благоприятствования предоставлять в договорном поряд
ке в отдельных областях сотрудничества национальный режим: в ,/',Х 
основном в области торгового мореплавания, в отношении правовой 
помощи, социального обеспечения, права на страховую и судебную 
защиту. Национальный режим предоставляется в области авторско
го и патентного права. 

Иностранные юридические лица вправе создавать на террито
рии РФ свои филиалы и представительства. Если на территории 
РФ создается юридическое лицо с иностранным участием, то к до
говору о создании такого лица применяется право страны, в кото
рой данная компания будет зарегистрирована (ст. 1214 ГК РФ). 

Организационно-правовые формы предпринимательской дея
тельности иностранных юридических лиц в России должны соответ
ствовать положениям российского законодательства. Иностранные 
юридические лица могут быть зарегистрированы на территории РФ 
в форме коммерческих и некоммерческих организаций, хозяйствен
ных обществ и товариществ, производственных кооперативов, ак
ционерных обществ и обществ с ограниченной ответственностью. 

В международных договорах об осуществлении и взаимной за
щите инвестиций может быть предусмотрено, что термин «компания 
Стороны» означает любую компанию, корпорацию, объединение, 
предприятие (включая кооператив), правомерно учрежденные в со
ответствии с законодательством Стороны, независимо от целей (из
влечение дохода или иные цели) и независимо от того, является ли 
их капитал частным или государственным (Договор между США и 
РФ). В соответствующем Соглашении между РФ и Австрией закре-. 
плено, что термин «инвестор» в отношении Австрийской стороны 
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i^4 означает любое юридическое лицо или товарищество торгового пра
ва, созданное по законодательству Австрии и имеющее свое место 
нахождения на ее территории. 

Предприятия с иностранными инвестициями (учрежденные в 
соответствии с российским правом) являются субъектами россий
ского международного частного права. Специфика создания пред
приятий с иностранными инвестициями установлена в законода
тельстве РФ 1999 г. об иностранных инвестициях. Регистрация 
предприятий с иностранными инвестициями производится в явоч-
но-нормативном порядке (из которого есть исключения, прямо -
перечисленные в законодательстве). Для предприятий с особо круп
ным размером иностранного капитала и для иностранных инвесто
ров, делающих вложения в особо капиталоемкие отрасли россий
ского хозяйства, установлен преференциальный (особо льготный) 
режим. Такие предприятия пользуются существенными льготами в 
области налогообложения и уплаты таможенных пошлин. 

Практически все российские участники внешнеэкономической 
деятельности имеют право самостоятельного выхода на внешний 
рынок. Правом осуществления внешнеторговой деятельности обла
дают все российские лица, за исключением особо оговоренных в за
коне случаев. Однако может быть установ.тена и государственная 
монополия на определенные виды предпринимательской деятельно
сти, касающиеся отдельных экспортных и импортных операций. 
Такую деятельность вправе осуществлять на основе специальной 
лицензии только государственные унитарные предприятия (феде
ральные казенные предприятия), по долгам которых российское го
сударство несет дополнительную ответственность. Отдельные опера
ции в области внешней торговли могут производить только крупные 
государственные предприятия — внешнеэкономические объедине
ния. Такие объединения являются государственными юридически
ми лицами частного права — они не отождествляются с государст
вом и выступают в гражданском обороте как самостоятельные субъ
екты права. 

Строго юридически специального разрешения на осуществление 
внешнеэкономической деятельности не требуется, однако в недав
нем прошлом без получения карточки ВЭД (код участника внешне-
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торговой деятельности) ни один из субъектов права на территории i^^ 
РФ фактически ничего не мог сделать в рамках центрального звена 
такой деятельности — обеспечения таможенной очистки товаров. 
На практике каждый участник внешнеторговой деятельности дол
жен был получить именно специальное разрешение. Такое положе
ние устанавливал Закон РФ «О государственном регулировании 
внешнеторговой деятельности» 1995 г. Необходимость получения 
карточки ВЭД была отменена только в 2003 г. Летом 2004 г. всту
пил в силу новый Федеральный закон «Об основах государственно
го регулирования внешнеэкономической деятельности». Практика 
применения этого Закона пока отсутствует, и трудно сказать, на- '"•'};'. 
сколько и в какую сторону новое законодательство изменит специфи
ку государственного регулирования внешнеторговой деятельности. 

Все российские участники внешнеторговой деятельности несут 
самостоятельную имущественную и юридическую ответственность 
по своим обязательствам. Субсидиарная ответственность государст
ва возможна только по долгам государственных предприятий. Об
щее правило российского законодательства — принцип раздельной 
ответственности государства и юридических лиц. За границей рос
сийские юридические лица подчиняются юрисдикции того государ
ства, на чьей территории данное лицо осуществляет основную хо
зяйственную деятельность. Однако их личный статут определяется 
российским правом. Защита прав и интересов российских юридиче
ских лиц с учетом законодательства государства пребывания входит 
в состав основных функций дипломатических и консульских пред
ставительств РФ за границей. 

4.7. правовое положение государства как 
субъекта международного частного права 

Государство — основной, универсальный субъект международ
ного публичного права. Однако правоотношения с участием госу
дарства могут иметь и частноправовой характер. Государство как 
единственный суверенный субъект права обладает международной 
публичной и частноправовой правосубъектностью. Более типичны
ми для государства являются отношения публично-правового ха-
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156 рактера, тем не менее оно вправе вступать в имущественные и 
неимущественные гражданские правоотношения, обладающие, есте
ственно, особой спецификой, поскольку государство обладает каче
ством особого субъекта права. Это качество обусловлено тем, что 
государство не является юридическим лицом, поскольку суверенно 
и само определяет свой правовой статус. 

Сделки, совершаемые государством, имеют особый правовой ре
жим. Особенности правового регулирования частноправовой дея
тельности государства предопределены его суверенитетом. Вступая 
в гражданско-правовые отношения, государство не теряет свои ка
чества как суверена. Суверенитет предполагает наличие у государ
ства целого комплекса иммунитетов. В ршчале XIX в. в доктрине 
права была разработана теория абсолютного иммунитета государст
ва. К концу XIX в. иммунитет государства рассматривался как об
щепризнанная норма международного права. В соответствии с этой 
теорией государство как субъект гражданско-правовых отношений 
обладает следующими иммунитетами: 

1. Судебный — неподсудность одного государства судам друго
го. Все сделки государства должны рассматриваться только в его 
собственных судах. Без прямо выраженного согласия государства 
на судебное разбирательство в иностранном суде его нельзя при
влечь к судебной ответственности за границей. 

2. Иммунитет от предварительного обеспечения иска — без пря
мо выраженного согласия государства в отношении его имущества, 
находящегося за границей, не могут быть приняты никакие меры в 
качестве предварительного обеспечения иска. 

3. Иммунитет от принудительного исполнения судебного реше
ния — без согласия государства по отношению к нему не могут быть 
применены никакие принудительные меры по обеспечению иска 
или исполнения решения. 

4. Иммунитет собственности государства — собственность ино-
странрюго государства неприкосновенна, не может быть национали
зирована, конфискована, на нее нельзя обратить взыскание. Иму
щество иностранного суверена, даже находящееся в руках третьих 
лиц, не подлежит виндикации. Без согласия государства-собствен
ника его имущество не может быть подвергнуто принудительному 
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отчуждению, насильственно удерживаться на территории иностран- 1^7 
ного государства. Государство места нахождения иностранной соб
ственности обязано принимать все необходимые меры защиты про
тив расхищения этого имущества третьими лицами. 

5. Доктрина акта государства (связана с иммунитетом собствен
ности государства) — если государство заявляет, что имущество 
принадлежит ему, то суд иностранного государства не вправе под
вергать это заявление сомнению. Никакие иностранные компетент
ные органы не могут рассматривать вопрос о том, принадлежит ли 
действительно собственность государству, если оно заявляет,, что 
собственность принадлежит ему. В связи с этим общеизвестным яв
ляется заявление английского суда по делу «Лютер против Сегора» 
(1921 г.), связанному с национализацией частной собственности в 
Советской России: «Если г-н Красин привез товары в Англию и от 
имени своего правительства заявляет, что они принадлежат русско
му правительству, то ни один английский суд не может проверять, 
соответствует ли такое заявление действительности. Подобное рас
следование противоречило бы международной вежливости в отно
шениях между независимыми суверенными государствами». 

6. Коллизионный иммунитет государства — к частноправовым 
отношениям государства должно применяться только его собствен
ное право. Все сделки государства подчиняются его национальному 
праву. 

7. Правовой основой иммунитетов государства является его су
веренитет. Теория абсолютного иммунитета государства непосред
ственно связана с принципом суверенного равенства государств и с 
общим принципом права «равный над равным не имеет ни власти, 
ни юрисдикции». В 20-х годах XX в. суды многих западных госу
дарств выносили «руководящие решения», подтверждающие абсо
лютный иммунитет государства в частноправовых отношениях. 

На практике доктрина абсолютного иммунитета может приме
няться только тогда, когда государство фактически не является 
субъектом гражданских правоотношений и участвует в них в исклю
чительно редких случаях. Во второй половине XX в. степень уча
стия государства в гражданских отношениях резко возросла, что 
послужило причиной появления в доктрине теорий «служебного» 



Общая часть 

/ 5 S иммунитета, «торгующего» государства, государства-коммерсанта и 
доктрины функционального (ограниченного) иммунитета. Все эти 
теории направлены на ограничение иммунитета иностранного госу
дарства. Их суть сводится к тому, что, если государство от своего 
имени совершает торговые сделки, оно автоматически в отношении 
таких сделок и связанного с ними имущества отказывается от имму
нитета и ставит себя в положение частного лица. 

Конституционные суды многих европейских государств (Авст
рии, Бельгии, Греции, Италии, ФРГ, Швейцарии) в 60-х годах 
XX в. приняли решения об ограничении иммунитета государства, вы
ступающего в качестве участника международных гражданских пра
воотношений. Эти решения основаны на доктрине функционального 
иммунитета: иностранное государство, выступающее в качестве ком
мерсанта, может быть привлечено к суду на общих основаниях, его 
имущество на тех же основаниях может быть объектом взыскания, а 
его сделки не изымаются из сферы действия местного права даже 
без согласия соответствующего иностранного государства. 

Во многих западных странах существует довольно обширное 
законодательство, регулирующее иммунитеты государства: Закон 
США об иммунитете иностранных государств 1976 г.. Акт Велико
британии о государственном иммунитете 1978 г.. Акт Сингапура об 
иммунитете иностранного государства 1979 г.. Акт ЮАР об имму
нитете иностранного государства 1981 г.. Акт Канады, предостав
ляющий иммунитет государству в канадских судах, 1982 г.. Акт 
Австралии об иммунитете иностранного государства 1984 г., законы 
об иммунитете иностранного государства Пакистана и Аргентины 
1995 г. Все эти законы основаны на доктрине функционального им
мунитета государства. Судебная практика перечисленных госу
дарств делит акты государства на публичные и частные, коммерче
ские и некоммерческие. 

Иностранное государство пользуется иммунитетом только в слу
чаях совершения суверенных действий (открытие дипломатических 
и консульских представительств). Если л<е государство совершает 
действия коммерческого характера (т.е. ведет торговую деятель
ность), оно иммунитетом не пользуется. Торговая деятельность оп
ределяется следующим образом: это контракты о поставке товаров и 
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Предоставлении услуг, договоры займа и другие сделки финансового 159 
характера, гарантии и поручительства. При определении характера 
деятельности иностранного государства суды должны принимать во 
внимание именно природу сделки, а не ее цель. MnocrpainioMy госу
дарству не предоставляется Ихммунитет от исполнительных действ1п1 
в отношении собственности, которая используется в торговых целях. 

Все принятые законы об иммунитетах не имеют обратной силы. 
Это подтверждено судебной практикой США: в 1986 г. американ
ские держатели облигаций, выпущенных правительством Китая в 
1911 г., предъявили в американском суде иск к правительству КНР. 
Правительство КНР заявило, что оно не несет никаких обяза
тельств по внешним долгам бывшего китайского правительства, и 
настаивало на признании иммунитета. Суд пришел к выводу, что 
выпуск облигаций следует квалифицировать как коммерческую 
деятельность, однако иммунитет государства должен быть признан, 
поскольку Закон об иммунитетах иностраР1ных государств 1976 г. 
не имеет обратной силы. В ходе судебного разбирательства прави
тельство КНР заявило, что теория функционального иммунитета не 
может быть обязательной для тех государств, которые ее не призна
ют. Эта теория применима только к той группе стран, которые ее 
признали, и не применима в отношении Китая, который продолжа
ет придерживаться принципа абсолютного иммунитета. 

На решение по данному делу сослался другой суд США при 
рассмотрении в 1988 г. иска американских держателей царских зай
мов к правительству СССР. В иске было отказано со ссылкой на то, 
что Закон 1976 г. не имеет обратной силы. 

Основной международно-правовой акт, регулирующий иммуни
теты государства, — это Европейская (Брюссельская) конвенция о 
государственном иммунитете 1972 г., принятая Советом Европы. 
В Конвенции закреплена теория функционального иммунитета: 
преамбула этой Конвенции прямо указывает, что государства-участ
ники учитывают проявляющуюся в международном праве тенден
цию ограничения случаев, когда государство может ссылаться на 
иммунитет в иностранном суде. Иностранное государство пользует
ся иммунитетом (ст. 15) в отношениях публичного характера, но не 
вправе ссылаться на иммунитет в суде другого государства при 
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160 вступлении в частноправовые отношения с иностранными лицами 
(Конвенция закрепляет широкий, детализированный перечень та
ких отношений). Государство, против которого вынесено решение, 
обязано его исполнить. Если государство не выполняет решение, то 
в соответствии с Протоколом к Конвенции, сторона, в пользу кото
рой вынесено решение, вправе обратиться в Европейский трибунал 
по вопросам иммунитета государства. 

Работа по кодификации правовых норм о юрисдикционных имму
нитетах государств и их собственности давно ведется в Комиссии меж
дународного права ООН. Комиссия подготовила Проект статей о 
юрисдикционных иммунитетах государств и их собственности (осно
ванный на доктрине функционального иммунитета), который в 1994 г. 
был одобрен в резолюции Генеральной Ассамблеи ООН. На основе 
Проекта статей Комиссия в 1999 г. подготовила проект Конвенции 
«Юрисдикционные иммунитеты государств и их собственности». 

Основные начала участия государства в международных част
ноправовых отношениях, его выступления в качестве субъекта 
МЧП заключаются в том, что отношения имеют исключительно гра
жданско-правовой характер, а контрагентом государства может вы
ступать только иностранное частное лицо. В современном мире при
знается общий принцип — государство, участвуя в частноправовых 
отношениях, выступает в них на равных началах со своими контр
агентами. Это положение закреплено в ст. 124 и 1204 ГК РФ. Одна
ко данные нормы российского права имеют диспозитивный характер 
и предусматривают возможность издания законов, устанавливаю
щих приоритетные права государства в частноправовых отношени
ях. В отечественной доктрине большинство ученых отмечают, что 
сделки с государством подвержены повышенному риску. 

В законодательстве РФ отсутствует закон об иммунитетах госу
дарства, хотя проект такого закона был разработан еще в начале 90-х 
годов и шла интенсивная работа по его принятию. В надежде на ско
рое принятие данного закона ст. 127 ГК РФ закрепила норму, что 
особенности ответственности РФ и ее субъектов в гражданских от
ношениях с участием иностранных лиц «определяются законом об 
иммунитете государства и его собственности». В итоге получилось, 
что положения ст. 127 ГК РФ отсылают к несуществующему зако-
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ну. В 1998 г. Центром частного права был разработан новый проект /<f/ 
Закона РФ «О юрисдикционном иммунитете иностранного государ
ства и его собственности». В 2000 г. в Центре торговой политики и 
права на базе указанного проекта подготовлен переработанный ва
риант проекта Федерального закона «Об иммунитете государства». 
Однако до настоящего времени этот проект не рассматривался в со
ответствующих законодательных органах. 

При подготовке проекта закона были учтены законодательные 
акты Австралии, Великобритании, Канады, Пакистана, Сингапура, 
США, ЮАР, судебная практика Австрии, Греции, Италии, Швей
царии, ФРГ. В проекте установлено, что иностранное государство 
не пользуется в РФ судебным иммунитетом по спорам, возникаю
щим при осуществлении этим государством предпринимательской 
деятельности. В качестве ограничительного критерия определения 
такой деятельности проект использует понятие «осуществление су
веренных функций». Проект содержит перечень правоотношений, 
при вступлении в которые государство лишается своего права на 
иммунитет: споры относительно российской недвижимости; трудо
вые споры с участием лиц, имеющих российское гражданство или 
домицилий на территории РФ; споры о возмещении вреда здоро
вью, жизни и имуществу; споры в области интеллектуальной собст
венности и др. В проекте также оговорены случаи, когда на имуще
ство иностранного государства может быть наложен арест или обра
щено взыскание. Особо можно выделить содержащееся в проекте 
положение о презюмируемом отказе иностранного государства от 
иммунитета. Положения проекта полностью основаны на доктрине 
функционального иммунитета; очень многие нормы рецепированы 
из Европейской конвенции 1972 г. (которая весьма успешно дейст
вует в течение более 30 лет). 

Действующее российское законодательство до сих пор основано 
на теории абсолютного иммунитета (ст. 401 ГПК РФ, ст. 251 АПК 
РФ), что представляет собой полный анахронизм и является одним 
из наиболее серьезных препятствий притока иностранных инвес
тиций в РФ. Пороки законодательства в определенной степени ни
велируются положениями заключенных российским государством 
соглашений с частными иностранными партнерами, в которых за-
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162 крепляется явно выраженное, прямое согласие государства на огра
ничение его иммунитета. Международные двусторонние договоры 
РФ о взаимной защите и поощрении инвестиций (с США, Венгри
ей, Южной Кореей и др.) устанавливают взаимный отказ субъектов 
договора от государственных иммунитетов, наличие арбитражной 
оговорки в пользу иностранного коммерческого арбитража (в ос
новном Арбитражного института Стокгольмской торговой палаты). 
Эти же соглашения (как и проект Закона РФ «Об иммунитете госу
дарства») содержат нормы о возможности выбора применимого 
права сторонами сделки (по существу — отказ государства от кол
лизионного иммунитета). 

4.8. Основные виды гражданских правоотношений 
с участием государства 

Одним из самых распространенных гражданско-правовых кон
трактов с участием государства является договор займа (особенно в 
форме выпуска государственных облигаций, облигаций государст
венного займа и т.п.). Такие облигации могут выпускаться и за пре
делами данного государства — на территории других стран (30-е го
ды XX в. — выпуск облигаций британского государственного займа 
на территории США). По общему правилу, к обязательствам по до
говору государственного займа должно применяться право данного 
государства. Это подтверждено решением Постоянной палаты меж
дународного правосудия (1929 г.) о сербских займах. По иску 
французских держателей облигаций сербского государственного 
займа к правительству Сербии Палата признала, что права и обя
занности по этому займу подчинены не праву Франции, где были 
выпущены облигации, а законам Сербии. Аналогичное решение бы
ло принято и Международным Судом ООН в 1957 г. по франко-
норвежскому спору о норвежских займах. Однако государство само 
может отказаться от применения своего права и подчинить эти отно
шения праву того государства, на чьей территории распространяют
ся облигации. 

Самыми характерными гражданско-правовыми сделками с уча
стием государства являются компенсационные соглашения (о кон-
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цессии, о разделе продукции, сервисные соглашения). Компенсаци- 1S3 
онные соглашения представляют собой внешнеторговые сделки и 
относятся к сфере действия МЧП, но обладают серьезной специфи
кой в силу участия государства и связи с межправительственными 
соглашениями. Компенсационные соглашения ~ это долгосрочные 
крупномасштабные проекты, объекты которых находятся на терри
тории принимающего государства. Возникающие по таким сделкам 
правоотношения характеризуются как «диагональные» — отноше
ния властно-невластного характера (между государством и его част
ным иностранным партнером). 

Особое место в системе внешнеэкономических сделок занимает до- ШШЛ 
говор концессии. Концессия представляет собой договор, в соответст- Щ/Ш! 
ВИИ с которым государство на возмездной и срочной основе предостав
ляет иностранным инвесторам исключительные права на осуществле
ние какой-либо деятельности и передает ему право собственности на 
продажу или доходы, полученные в результате этой деятельности. 
Концессия основана на уступке прав и является разновидностью ком
пенсационных соглашений. Практически общепризнанным является 
запрещение одностороннего изменения условий концессионного дого
вора, если иное не предусмотрено в самом соглашении. 

Как правило, концессия предоставляется на длительный срок, ко
торый определяется в зависимости от ее характера и условий, но срок 
действия концессионного договора не может превышать 50 лет. В ос-
1ЮВН0М концессия применяется в сфере недропользования и представ
ляет собой уступку права государством на поиск и освоение природ
ных ресурсов. Добытые иностранным инвестором природные ресурсы 
принадлежат ему на праве собственности. Во многих государствах 
(Россия, Венгрия, Великобритания, Норвегия) порядок предоставле
ния концессий регулируется в специальном законодательстве (Закон 
Киргызстана о концессиях и иностранных концессионных предпри
ятиях 1992 г.). 

В российской правовой доктрине и практике до сих пор господ
ствует точка зрения, что все вопросы концессионного договора вхо
дят в сферу внутренней компетенции принимающего государства, а 
все правоотношения по концессии подчиняются только его нацио
нальной юрисдикции. Концессия — это не гражданско-правовой и не 



Общая часть 

1S4 международный договор, а односторонний акт государства, его вла
стное соизволение, предоставляющее иностранной частной компании 
право осуществлять в интересах данного государства определенную 
хозяйственную деятельность. Следовательно, возможно досрочное и 
одностороннее прекращение действия концессии и взятия ее назад в 
интересах государства. Такая позиция противоречит современной 
мировой практике и препятствует притоку иностранных инвестиций 
в российскую экономику. 

В зарубежной доктрине и судебной практике концессия опреде
ляется как квазимеждународный акт или международный договор, 
порождающий для предоставляющего концессию государства опре
деленные международные обязательства. В концессионное соглаше
ние должна включаться ссылка на международное право или усло
вия о подчинении договора общим нормам права цивилизованных 
народов. В современном мире наблюдается тенденция к изъятию 
этих соглашений из сферы юрисдикции предоставляющего концес
сию государства и его национального права. Споры по концессии 
должны рассматриваться не в национальном суде принимающего го
сударства, а в арбитраже, компетентном разрешать спор непосредст
венно на началах «справедливости и доброй совести» и не связанном 
материальными нормами какой-либо внутренней правовой системы. 

С точки зрения зарубежной доктрины концессия должна подчи
няться общепризнанным принципам права цивилизованных народов 
(например, охрана приобретенных прав, принцип незлоупотребления 
правом). На этот договор безусловно распространяется действие прин
ципа «pacta sunt servanda»; концессия не может быть расторгнута в 
одностороннем порядке. В настоящее время такая точка зрения в наи
большей степени отражает требования реальной действительности. 
В практике заключения концессионных соглашений (как и соглаше
ний о разделе продукции и сервисных соглашений) прямо выражен
ная оговорка о применимом праве встречается значительно чаще, чем 
в других внешнеторговых контрактах. Все сделки с участием государ
ства предполагают неограниченное действие принципа автономии во
ли сторон. 

В современной хозяйственной жизни практика предоставления 
концессий уступает место практике заключения соглашений о разделе 
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Продукции. Соглашение о разделе продукции — это договор, в соот- 1S5 
ветствии с которым государство на возмездной и срочной основе также 
предоставляет иностранному инвестору исключительные права на осу
ществление какой-либо деятельности. Основное отличие соглашений о 
разделе продукции от концессии: полученная в ходе хозяйственной 
деятельности продукция распределяется между государством и ино
странным инвестором на условиях соглашения. В РФ действует спе
циальный Закон «О соглашениях о разделе продукции» 1995 г. (в ре
дакции 2003 г.). 

Сервисные соглашения с риском и без риска — это договор, в со
ответствии с которым государство на срочной основе предоставляет 
иностранному инвестору право на осуществление конкретных видов 
работ и услуг, предусмотренных соглашением. Продукция, получен
ная в результате такой деятельности, остается в полной и исключи
тельной собственности государства. 

Государство не является юридическим лицом, поскольку само 
определяет свой статус и априорно пользуется иммунитетами (даже 
если законодательно придерживается концепции функционального 
иммунитета), поэтому все сделки, заключенные с иностранным госу
дарством, содержат повышенный риск для частного лица. Современ
ное международное право пытается обеспечить особую защиту част
ных партнеров государства. Международно-правовая защита таких 
лиц закреплена в положениях Вашингтонской 1965 г. и Сеульской 
1985 г. конвенций. 

4.9. Международные межправительстБенные 
организации как субъекты международного 
частного права 

Международные межправительственные организации (далее — 
ММПО) являются прежде всего традиционными и типичными субъ
ектами международного права. Их международная правосубъектность 
имеет вторичный характер, она производна от воли государств-членов 
и устанавливается в учредительных документах ММПО. Объем меж
дународной правосубъектности ММПО, естественно, меньше, чем у 
государств-членов; тем не менее организации входят в группу полно-
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166 Правных и основных субъектов международного права. В современ
ном мире международные организации играют огромную роль, пред
ставляя собой постоянно действующий институционный механизм ко
ординации сотрудничества государств во всех сферах их общих инте
ресов, и их роль и значение постоянно возрастают. Публично-
правовой статус ММПО определен в их уставах, и для международ
ных организаций главным является их функционирование в качестве 
субъектов публичного права. Однако любая ММПО имеет и частно
правовой статус и выступает субъектом международного частного пра
ва. 

В международных гражданских правоотношениях международ
ные организации выступают как юридические лица. Это закреплено в 
уставах многих ММПО (ст. 39 Устава МОТ, ст. 16 Устава МАГАТЭ, 
ст. 9 Устава МВФ). В законодательстве многих государств (США, 
Великобритания, Россия) закреплено, что международные организа
ции могут действовать на их территории в качестве юридических лиц. 
Например, в английском праве предусмотрено, что на территории Ве
ликобритании в качестве юридического лица может функционировать 
любая ММПО, в том числе и та, членом которой Великобритания не 
является. Юридический комитет ООН провел исследование междуна
родной и национальной судебной и арбитражной практики, результа
ты которого показали, что все правоприменительные органы признают 
за ММПО статус юридических лиц. 

Международные организации представляют собой юридические 
лица особого рода — международные юридические лица. Поскольку 
ММПО возникают в рамках международного правохюрядка, качество 
юри/щческого лица может возникнуть у них только на основе между
народного публичного права: частноправовой статус организации за
креплен в ее уставе, который является международным договором. 
В дальнейшем статус ММПО как международных юридических лиц 
закрепляется в международных соглашениях с участием этих органи
заций и в правовых актах, принимаемых самими ММПО. Междуна
родные юридические лица являются носителями прав и обязанностей 
цивилистического характера, возршкающих в международном оборо
те, обладают обособленным имуществом, могут от своего имени приоб
ретать имущественные и личные неимущественные права и обязанно-
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СТИ, выступать в качестве истцов или ответчиков по частноправовым 167 
спорам в правоприменительных органах. 

Принято считать, что личный закон международных организаций 
как субъектов гражданских правоотношений определяется на основе 
теории оседлости — международная организация считается юридиче
ским лицом права того государства, на чьей территории расположена 
ее штаб-квартира (НАТО — юридическое лицо бельгийского права, 
СНГ — юридическое лицо белорусского права. Совет Европы — юри
дическое лицо французского права и т.д.). Презюмируется, что меж
дународная организация получает статус юридического лица с момен
та регистрации ее устава либо включения в pieecrp юридических лиц в 
государстве по месту нахождения ее штаб-квартиры. Однако необхо- : •, 
димо учитывать, что гражданская правоспособность ММПО опреде
ляется не национальным, а международным правом и имеет серьезную 
специфику, поскольку речь идет именно о международных юридиче
ских лицах. ММПО как субъект международного публичного права 
обладает привилегиями и иммунитетами (собственности, от нацио
нальной юрисдикции, от применения национального права), при этом 
вступление ММПО в частноправовые отношения предполагает отказ 
от этих привилегий и иммунитетов. Международные организации как 
международные юридические лица имеют осложненный, двойствен
ный правовой статус. 

Международно-правовое существование и деятельность междуна
родных организаций невозможны без их участия в гражданских пра
воотношениях. Для ММПО существует объективная необходимость 
заниматься частноправовой деятельностью. Объем и виды частных 
сделок международных организаций чрезвычайно разнообразны: по
купка и аренда недвижимости, покупка офисного оборудования, по
купка услуг (эксперты, переводчики, консультанты), заключение тру
довых контрактов. Все эти сделки оформляются в традиционной фор
ме договоров подряда, купли-продажи, аренды. Для многих 
коммерческих фирм заключение контрактов с ММПО считается особо 
престижными операциями, поэтому многие из таких контрактов за
ключаются на конкурсной и аукционной основе. 

Право, применимое к сделкам с участием ММПО, определяется 
на основе автономии воли сторон и права места заключения сделки. 



Общая часть 

168 Однако эти традиционные коллизионные принципы в подобных сдел
ках трактуются значительно шире, чем при заключении контрактов 
между национальными юридическими лицами. Права и обязанности 
международной организации как юридического лица определяются 
международным правом, поэтому коллизионное регулирование граж
данских правоотношений с участием ММПО подчиняется не только 
национальному, но и международному праву. В 1975 г. Комитет по 
контрактам Секретариата ООН разработал Типовые правила и образ
цы контрактов для всех ММПО системы ООН. В специальном за
ключении Юридического отдела Секретариата ООН (2002 г.) подчер
кивается, что «контрактная практика ООН по возможности стремится 
избежать ссылки на любое конкретное право, особенно национальное. 
Наиболее приемлемой является отсылка к внутреннему праву данной 
организации». 

Право собственности ММПО закрепляется, как правило, в меж
дународном договоре организации с государством ее места пребыва
ния (соглашения между ООН и Швейцарией, между Францией и 
ЮНЕСКО). Исходное начало коллизионного регулирования права 
собственности — применение права места нахождения вещи. Однако 
международный характер собственности ММПО требует трансфор
мации этой обш.ей коллизионной привязки в специальные — место 
нахождения штаб-квартиры организации, место регистрации собст
венности, место нахождения вещи в международном районе. Такая 
трансформация традиционных коллизионных принципов означает 
применение к регулированию права собственности ММПО внутрен
них правил самой организации. Точно так же принято трактовать за
кон места заключения сделки — закон места заключения контракта в 
международном районе. 

Принцип автономии воли всецело применим и к сделкам с уча
стием ММПО. Организации вправе подчинять свои контракты любо
му национальному праву, избранному по соглашению с партнером. 
Однако современная контрактная практика ММПО свидетельствует 
об устойчивой тенденции отказа от применения национального права 
и подчинении сделки международному праву, общим принципам 
права, общим принципам международного права. 
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ПРАВО СОБСТВЕННОСТИ 
В МЕЖДУНАРОДНОМ ЧАСТНОМ ПРАВЕ 

5.1 Коллизионные вопросы права собственности 

Право собственности является центральным институтом нацио
нального гражданского права, предопределяющим характер других 
институтов права данного государства. В международных граждан
ских отношениях вопросы собственности не играют такой роли. 
Центральным институтом международного гражданского оборота 
выступает право внешнеэкономических сделок. В праве собственно
сти практически невозможна международная унификация граждан
ских материально-правовых норм. Основную роль в регулировании 
права собственности и других вещных прав с рпюстранным элемен
том играет коллизионное право. 

В законодательстве большинства государств установлено деле
ние вещей на движимые PI недвижимые. По отношению к недвижи
мости господствует принцип, что право собственности на такое иму
щество подчиняется закону места нахождения вещи. Этот закон 
определяет и содержание права собственности на недвижимость, и 
форму, и порядок, и условия перехода вещных прав. Закон места 
нахождения вещи регулирует и форму сделок о вещных правах на 
недвижимость. Более сложным является решение вопроса коллизи
онного регулирования движимого имущества (права требования, 
ценные бумаги, транспортные средства, личные вещи и т.п.). Ис
ходным коллизионным принципом определения вещных прав на 
любое имущество признается закон места нахождения вещи. Это об
щепризнанное коллизионное начало установления вещно-правового 
статута правоотношения. 

В рамках названных правоотношений решаются вопросы: клас
сификация вещей, их деление на движимые и недвижимые, способ
ность выступать в качестве объекта права собственности и других 
вещных прав, содержание права собственности и других вещных 
прав, порядок и способы возникновения, перехода и прекращения 
вещных прав, момент перехода права собственности. В принципе 
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172 практически везде признан замкнутый круг вещных прав, т.е. не
возможность определения вещного статута по автономии воли сто
рон. Если право собственности возникло по закону места нахожде
ния вещи, то оно сохраняется и признается при перемещении вещи 
через границу, т.е. сохраняется за приобретателем и не зависит от 
перевозки вещи в другое государство. Во всех правовых системах 
признается экстерриториальный характер вещных прав. 

Порядок управления общей долевой собственностью подчиняет
ся закону места нахождения предмета общей собственности. Закон 
места нахождения вещи обычно определяет и объем права собствен
ности. Из этого следует, что при перемещении вещей из одного го
сударства в другое изменяется и содержание прав собственника, и 
не имеет значения, какое право применялось при возникновении 
вещных прав и каков личный закон самого собственника. Таким об
разом, право собственности на вещь, приобретенную за границей, 
признается, но его содержание определяется не законом места при
обретения вещи и не личным законом приобретателя, а законом мес
та нахождения вещи, т.е. местным правом. 

Особой сложностью отличаются вопросы, касающиеся момента 
перехода риска случайной гибели или порчи вещи с отчуждателя на 
приобретателя, когда переход права собственности осуществляется 
по договору. Коллизионные проблемы этого вопроса связаны с тем, 
что право разных государств принципиально различно определяет 
момент перехода риска. В некоторых странах (Швейцария, Япо
ния, Нидерланды, Латинская Америка) господствует принцип рим
ского права — риск переходит на покупателя в момент заключения 
контракта, независимо от того, перешло ли в этот момент право соб
ственности (риск несет покупатель). Другие государства (Велико
британия, ФРГ) придерживаются начала — риск несет собствен
ник, т.е. момент перехода риска совпадает с моментом перехода 
права собственности. Момент перехода права собственности опреде
ляется по-разному. Великобритания — в принципе оба момента сов
падают, но момент перехода права собственности зависит от намере
ний сторон (есть презумпция, что право собственности переходит в 
момент заключения контракта). ФРГ — моменты перехода права 
собственности и риска определяются моментом совершения кон-
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тракта, но для передачи собственности и перехода риска требуется / 7 5 
передать владение вещью. 

Переход права собственности и переход риска — это различ
ные гражданско-правовые категории. В первом случае налицо про
блемы вещно-нравового статута, во втором — обязательственного. 
Вопрос о моменте перехода риска имеет самостоятельное коллизи
онное регулирование. Гаагская конвенция о нраве, применимом к 
переходу права собственности в случаях международной продажи 
движимых материальных вещей, принятая в 1958 г., устанавливает 
принципиально различное и самостоятельное коллизионное регули
рование для момента перехода права собственности и момента пере
хода риска. Самостоятельное коллизионное регулирование являет
ся исходным моментом при решении коллизионного вопроса. 
В международной торговле при применении инкотермс момент пере- в Д 
хода права собственности и момент перехода риска рассматривают- "^Ж 
ся как самостоятельные категории и определяются без использова
ния коллизионных принципов посредством унифицированного 
материально-правового рег>^лирования. В инкотермс момент перехо
да права собственности не учитывается вообще; значение имеет 
только установление момента перехода риска. 

Закон места нахождения вещи применяется и при решении во
просов защиты добросовестного приобретателя против виндикации 
со стороны собственника (страны общего права, ФРГ). Во фран
цузском праве наблюдается тенденция расширительного толкова
ния этого начала — законодательство Франции регулирует защиту 
добросовестного приобретателя любых движимых вещей на терри
тории Франции, даже если в момент предъявления виндикации 
вещь находится за границей. 

Особой сложностью отличаются случаи, когда предметом сдел
ки является «груз в пути» — движимые материальные вещи, нахо
дящиеся в процессе международной перевозки. При совершении 
сделок по поводу таких вещей практически невозможно опреде
лить, на территории какой страны находится вещь в данный мо
мент. Особенности коллизионного регулирования «груза в пути» 
связаны с тем, что здесь ргевозможно применение закона места нахо
ждения вещи. По общему правилу применяются специальные кол-



Особенная часть 

174 лизионные привязки — право места на^^ождения товарораспоряди
тельных документов, право места отправления или назначения гру
за, личный закон собственника, закон продавца. Наилучший способ 
регулирования — применение автономии воли сторон. При этом не
обходимо установить действительные намерения сторон. 

Применение закона места нахождения вещи невозможно и в том 
случае, если речь идет не о физической вещи, а о правах на имуще
ственный комплекс, в состав которого входят и вещные, и обяза
тельственные права (в том числе и «исключительные права» — ав
торские, изобретательские). Оптимальным вариантом регулирова
ния защиты прав на имущественный комплекс является автономия 
воли и расщепление коллизионной привязки. 

В современном праве довольно много ограничений применения 
закона места нахождения вещи, замены его другими формулами 
прикрепления. В принципе наблюдается тенденция к сужению вещ-
но-правового статута правоотношения за счет расширения обяза
тельственного или личного. Гаагская конвенция о праве, примени
мом к переходу права собственности в международной торговле то
варами, 1958 г. содержит положение, что право, применимое к 
контракту (т.е. обязательственный статут), в отношениях между 
сторонами определяет: 

1. Момент, до наступления которого продавец имеет право на 
доходы или плоды от проданной вещи. 

2. Момент, до наступления которого продавец несет риск, свя
занный с проданной вещью. 

3. Момент, до наступления которого продавец имеет право на 
возмещение убытков, связанных с проданной веп^ью. 

4. Момент, до наступления которого действует оговорка о со
хранении права собственности в пользу продавца. 

5. Момент, по наступлении которого к новому собственнику пе
реходит право распоряжения вещью. 

Однако, несмотря на все перечисленные ограничения примене
ния закона места нахождения вещи, это коллизионное начало оста
ется основной коллизионной привязкой при определении содержа
ния вещных прав. Общепризнанное применение закона места нахо
ждения вещи обусловлено сложившейся международно-правовой 



Тема 5. Право собственности в международном частном праве 

практикой. Данный коллизионный принцип учитывается даже в тех П^ 
случаях, если он не закреплен в национальном законодательстве. 

Коллизионное регулирование вещных прав в российском зако
нодательстве установлено в ст. 1205 —1207, 1213 ГК РФ. Генераль
ной коллизионной привязкой всех вещных прав признается закон 
места нахождения вещи. Это коллизионное правило применяется 
для определения принадлежности имущества к движимому или не
движимому, для определения содержания, возникновения, прекра
щения права собственности и иных вещных прав (ст. 1205 ГК РФ) . 
Коллизионная привязка этой статьи имеет императивный характер. 
Применение к вещным правам закона места нахождения вещи до
полняется императивным положепием о том, что форма сделки в от
ношении недвижимого имущества подчиняется праву страны места £/llllli 

нахождения этого имущества. Форма сделки в отношении недвижи-
мостей, внесенных в государственный реестр РФ, должна подчи
няться только российскому праву (п. 3 ст. 1209 ГК РФ) . 

К возникновению и прекращению вещных прав (за исключени
ем вещных прав на «груз в пути») также применяется закон того го
сударства, на территории которого вещь находилась в момент, ко
гда ргмело место действие или обстоятельство, послужившее основа
нием для возникновения или прекращения вещных прав (ст. 1206 
ГК РФ) . Положения этой статьи имеют диспозитивный характер — 
они дополнены словами «если иное не предусмотрено законом». 
Возникновение и прекращение вещных прав по сделкам с «грузом в 
пути» регулируется на основе привязок обязательственного стату
та — применяется право страны места отправления груза (п. 2 ст. 
1206 ГК РФ) . 

К возникновению права собственности и иных вещных прав на 
имущество, приобретенное в силу приобретательной давности, при
меняется право того государства, на чьей территории находилось 
такое имущество в момент окончания срока приобретательной дав
ности (п. 3 ст. 1206 ГК Р Ф ) . Таким образом, ст. 1206 ГК РФ уста
навливает «цепочку» коллизионных норм, регулирующих различ
ные случаи возникновения и прекращения вещных прав. Российский 
законодатель закрепляет особый правовой режим вещей, подлежа
щих государственной регистрации (водных и воздушных судов, кос-
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/ 7 6 мических объектов), — к регулированию права собственности и 
иных вещных прав на такие вещи применяется право того государ
ства, в чей государственный реестр они занесены (ст. 1207). 

Российское законодательство учитывает современные тенден
ции в развитии коллизионного регулирования (расширение приме
нения автономии воли) — возможен выбор права сторонами при 
заключении соглашений в отношении недвижимого имущества 
(ст. 1213 ГК). Автономия воли является генеральной коллизионной 
привязкой ко всем договорным отношениям, в том числе и по сдел
кам с недвижимостью. Статья 1213 ГК РФ содержит и субсидиар
ную коллизионную привязку (при отсутствии соглашения сторон о 
применимом праве) — применяется право того государства, с кото
рым договор наиболее тесно связан. Такое право принадлежит ему 
по праву места нахождения недвижимости. Данная норма имеет 
диспозитивный характер — возможно иное решение вопроса, если 
это вытекает из закона, договора или совокупности обстоятельств 
дела. 

Особый правовой статус имеет российская недвижимость — к 
договорам в отношении недвижимого имущества, находящегося на 
территории РФ, возможно применение только российского права 
(п. 2 ст. 1213). Законодатель в императивном порядке установил 
недопустимость автономии воли в подобных соглашениях. 

5.2. Правовое регулирование 
иностранных инвестиций 

Иностранные инвестиции — это материальные и нематериаль
ные ценности, принадлежащие юридическим и физическим лицам 
одного государства и находящиеся на территории другого государ
ства с целью извлечения прибыли. Инвестиции можно разделить на 
прямые и косвенные (портфельные). Прямые инвестиции — это 
создание совместных предприятий и предприятий, на сто процентов 
принадлежащих иностранным инвесторам. Иностранные инвесторы 
прямо и непосредственно участвуют в управлении предприятием. 
Портфельные инвестиции не предусматривают непосредственного 
участия в управлении компанией, а предполагают получение ино-
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странными инвесторами дивидендов на акции и ценные бумаги (т.е. iJJ 
на капитал, вложенный в эти предприятия). 

В структуре правового регулирования инвестиционных отноше
ний можно выделить два уровня: международно-правовой (заклю
чение международных соглашений) и внутригосударственный 
(основа — национальное законодательство принимающего государ
ства). Международно-правовое регулирование инвестиций осуществ
ляется на универсальном, региональном и двустороннем уровнях. 
Универсальное регулирование предусмотрено в Вашингтонской кон
венции о порядке разрешения инвестиционных споров между госу
дарствами и иностранными лицами 1965 г. и в Сеульской конвенции 
1985 г. об учреждении Многостороннего агентства по гарантиям ин
вестиций. .^^ 

В соответствии с Вашингтонской конвенцией 1965 г. при МБРР ?t ̂ /̂' 
был учрежден МЦУИС — Международный центр по урегулирова
нию инвестиционных споров между государствами и частными ино
странными инвесторами. Разрешение инвестиционных споров про
изводится путем проведения примирительной процедуры (гл. III 
Конвенции) либо путем арбитражного производства (гл. IV). В це
лях избежания споров принимающие государства обязаны предос
тавлять национальные гарантии иностранных инвестиций. 

Более действенный способ защиты иностранных инвестиций — 
это страхование. Сеульская конвенция 1985 г. об учреждении Мно
гостороннего агентства по гарантиям инвестиций (МИГА) предос
тавляет иностранным инвесторам финансовые гарантии путем стра
хования инвестиций от некоммерческих рисков. Функции МИГА — 
заключение договоров страхования и перестрахования иностранных 
инвесторов от некоммерческих рисков. В Сеульской конвенции за
креплено понятие традиционных некоммерческих рисков — это 
риски, связанные с переводом валют (кроме девальвации местной 
валюты), экспроприацией или аналогичными мерами, войной, рево
люцией, государственными переворотами и гражданскими беспо
рядками (кроме террористических актов, направленных непосред
ственно против владельца гарантий). Кроме традиционных неком
мерческих рисков. Сеульская конвенция предусматривает покрытие 
риска нарушения договора со стороны принимающего государства. 
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US в соответствии с Конвенцией создана система государственного и 
частного страхования на национальном уровне, дополненная меж
дународной многосторонней системой страхования иностранных 
инвестиций. С 1993 г. на территории Р Ф действует Международное 
агентство по страхованию иностранных инвестиций в Р Ф от неком
мерческих рисков. 

В качестве примеров региональных инвестиционных соглаше
ний можно привести договоры, заключенные в рамках СНГ. Согла
шение СНГ о сотрудничестве в области инвестиционной деятельно
сти 1993 г. предусматривает сотрудничество сторон в сфере инве
стиционной политики, пресечения недобросовестной конкуренции 
па международном и внутреннем рынках; предоставление иностран 
пым инвесторам права па приобретение национальных цепных бу
маг, аренду помещений, пользование землей; заключение концесси
онных договоров и создание свободных экономических зон. Со
глашение распространяется не только на частное, но и на государст
венное иностранное инвестирование. 

Конвенция СНГ о защите прав инвестора 1997 г. определила 
правовые основы осуществления различных видов инвестиций и га
рантии прав инвесторов. Для иностранных инвесторов устанавлива
ется национальный режим (за исключением изъятий, определенных 
в национальном законодательстве государств-участников). Инве
сторам предоставляются гарантии от изменения законодательства, 
защита от национализации; право на использование доходов, при
обретение акций и ценных бумаг, участие в приватизации, приобре
тение вегциых прав на земельные участки, природные ресурсы" и не
движимое имущество; заключение концессионных договоров и со
глашений о разделе продукции в отношении объектов, относящихся 
к монополии принимающего государства. 

Наиболее гибким инструментом регулирования инвестицион
ных отношений являются двусторонние международные соглаше
ния о взаимном поощрении и защите иностранных капиталовложе
ний. Цель таких соглашений — обеспечить на территории одного 
договаривающегося государства максимальную защиту капитало
вложений другого договаривающегося государства, предоставление 
гарантий беспрепятствепиого вывоза валютной части прибыли и га-
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рантий от некоммерческих рисков. В двусторонних международных U^ 
договорах о взаимной защите инвестиций предусматривается взаим
ная обязанность государств не проводить принудительного изъятия 
капиталовложений путем национализации, реквизиций или конфи
скации в административном порядке. Инвестиционные споры долж
ны рассматриваться в арбитражном порядке. Двусторонние согла
шения о взаимной защите и поощрении инвестиций связывают 
большинство государств мира (РФ заключила более 30 подобных со
глашений — с Финляндией, Францией, Канадой, США, Италией, 
Австрией, Данией, Грецией и др.). 

Инвестированию иностранного капитала в экономику прини
мающего государства в значительной степени способствуют согла
шения об избежании двойного налогообложения. Эти соглашения 
призваны разделить налоговую юрисдикцию государств, согласо- yf'; ;' 
вать наиболее важные в налоговом праве термины, установить круг > - • 
налогооблагаемых доходов и налоговый режим. Все это создает до
полнительные гарантии для иностранных инвесторов. Россия участ
вует почти в 90 двусторонних соглашениях об избежании двойного 
налогообложения (с Великобританией, Канадой, Кипром, Испани
ей, Италией, Бельгией, Австрией, Японией, ФРГ, США и др.). 

В большинстве государств отсутствует кодифицированное на
циональное законодательство об иностранных инвестициях — к 
ним применяется общее законодательство (антимонопольное, анти
трестовское, налоговое, гражданское, валютное, банковское). Спе
циальные законодательные акты об иностранных инвестициях при
няты практически во всех государствах и устанавливают порядок 
инвестирования, правовой режим иностранной собственности, орга
низацию иностранных капиталовложений, режимы ршостранных 
инвестиций, льготы для них, полную и безусловную правовую за
щиту иностранных инвесторов. 

Каждое государство самостоятельно устанавливает порядок до
пуска иностранного капитала на свою территорию — в одних стра
нах действует разрешительная или лицензионная система (Индия, 
страны Латинской Америки), в других установлен режим свободно
го допуска иностранного капитала. Государства, проводящие поли
тику наиболее активного привлечения иностранного капитала, при-
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iSO нимают специальные инвестиционные кодексы (Китай, Польша, 
Венгрия, Аргентина, Мексика). Повсеместно правовое регулирова
ние иностранных инвестиций осущ,ествляется не коллизионным ме
тодом, а непосредственно материально-правовым (в основном с ис
пользованием национальных материально-правовых норм). 

В любом случае принимаюпцее государство обязано создавать 
для иностранных инвесторов стабильные, равноправные, благопри
ятные и гласные условия. Договор 1994 г. к Энергетической хартии 
предписывает принимаюш,им государствам устанавливать для ино
странных инвесторов национальный режим или режим наибольше
го благоприятствования. Изъятия из этих режимов должны быть 
сведены к минимуму. Как правило, в национальном законодатель
стве предусмотрено несколько видов режимов иностранного инве
стирования. Кроме режимов наибольшего благоприятствования и 
национального, может устанавливаться и особо льготный (префе
ренциальный) режим. Преференциальный режим предусматривает
ся для иностранных инвесторов, производящих инвестирование в 
особо крупных размерах либо в особо важные и капиталоемкие от
расли национальной экономики. Такой режим предполагает предос
тавление определенных льгот: освобождение от некоторых налогов 
и сборов, от налога на прибыль, предоставление особых гарантий на 
случай национализации. 

В законодательстве большинства государств есть «дедушкина» 
(стабилизационная) оговорка о применении к иностранным инве
сторам более благоприятного для них законодательства. В законо
дательстве Армении, Молдовы, Казахстана закреплено положение 
о том, что, если новое законодательство ухудшает положение ино
странного инвестора, к нему применяется автоматически прежнее 
законодательство вплоть до истечения срока инвестиционного со
глашения. В российском законодательстве «дедушкина» оговорка 
сформулирована несколько иначе: иностранный инвестор в случае 
ухудшения своего положения вследствие изменения законодатель
ства сам должен обратиться в компетентные органы с требованием о 
применении к нему прежнего законодательства. 

Принимающие государства, как правило, устанавливают воз
можность ограничения допуска иностранного капитала: запрещение 
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допуска иностранных инвестиций в определенные отрасли экономи- jSI 
ки; введение особого контроля за допуском иностранного капитала 
к разработке недр и естественных ресурсов; обязательное долевое 
участие государства в создаваемых иностранными инвесторами пред
приятиях; установление специального фискального режима; опре
деление концессионной политики. 

Серьезным препятствием для осуществления иностранного ин
вестирования является проблема национализации имущества ино
странных частных лиц. В современном международном праве при
знается недопустимость национализации имущества иностранного 
государства и правомерность национализации иностранной частной 
собственности. Проведение национализации — это право каждого 
суверенного государства. Условия и основания проведения национа
лизации устанавливаются во внутригосударственном праве. С точки 
зрения правовой природы национализация представляет собой акт 
суверенной государственной власти, социально-экономическую ме
ру общего характера, а не наказание отдельных лиц. В современном 
праве и практике закреплена безусловная обязанность государства 
выплатить иностранному лицу быструю, эффективную и адекват
ную компенсацию в случае национализации его собственности. Дву
сторонние договоры о взаимной защите инвестиций, как правило, 
предусматривают отказ принимающего государства от принудитель
ного изъятия иностранных капиталовложений путем национализа
ции, конфискации или реквизиции в административном порядке. 

В России отсутствует систематизированное инвестиционное за
конодательство. Правовой базой выступают специальные федераль
ные законы «О соглашениях о разделе продукции» 1995 г., «Об 
иностранных инвестициях» 1999 г., «Об иностранных инвестициях 
в форме капиталовложений» 1999 г., отдельные отраслевые законы, 
указы Президента и постановления Правительства; во многих субъ
ектах Федерации принято собственное инвестиционное законода
тельство. 

Под иностранными инвестициями понимается вложение ино
странного капитала в объекты предпринимательской деятельности 
на территории РФ в виде объектов гражданских прав, принадлежа
щих иностранному инвестору, — деньги, ценные бумаги, иное иму-
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182 щество и имущественные права, имеющие денежную оценку, ис
ключительные права на результаты интеллектуальной деятельно
сти, услуги и информация. Иностранные инвесторы на территории 
РФ пользуются национальным режимом. Изъятия из него могут 
быть установлены только федеральным законом и только в целях 
защиты основ конституционного строя, нравственности, здоровья, 
прав и законных интересов других лиц, обороны и безопасности 
РФ. В интересах социально-экономического развития отдельным 
иностранным инвесторам может быть предоставлен преференциаль
ный режим. 

Российское законодательство закрепляет целый комплекс мер, 
гарантирующих стабильность правового положения иностранных 
инвесторов: правовую защиту на территории РФ; различные фор
мы осуществления инвестиционной деятельности; возможность пе
редачи прав и обязанностей иностранного инвестора другому лицу; 
защита от неблагоприятного изменения законодательства; свобод
ный перевод прибыли за границу; обеспечение надлежащего разре
шения инвестиционных споров; право на приобретение ценных бу
маг и участие в приватизации; предоставление прав на недвижимое 
имущество. 

В свое время национализация, произведенная в России после 
Октябрьской революции, была признана другими государствами в 
соответствии с двусторонними международными соглашениями — 
договоры между СССР и Германией (1922 г.), США (1933 г.), Нор
вегией (1959 г.), Швецией (1941 и 1964 гг.), Данией (1964 г.), Ве
ликобританией (1968 г.). Принцип взаимного зачета финансовых и 
имущественных претензий, возникших до 9 мая 1945 г., положен в 
основу Соглашения между РФ и Францией об окончательном уре
гулировании взаимных финансовых и имущественных претензий 
1997 г. 

Французская сторона обязалась не предъявлять и не поддержи
вать требований, касающихся претензий по займам и облигациям, 
интересам и активам, в отношении которых французские лица были 
лишены права собственности или владения, претензий по долгам 
царского правительства и правительства СССР. Россия со своей 
стороны обязалась не предъявлять требований в отношении ущер-
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ба, причиненного во время интервенции 1918— 1922 гг., требований iS3 
в отношении активов во Франции и переданного золота (в том чис
ле «колчаковского» золота). 

В возмещение претензий Россия должна была до 2000 г. выпла
тить Франции определенную сумму. Полученные средства должны 
быть распределены во Франции среди французских физических и 
юридических лиц по французскому праву. Соответственно, у фран
цузских держателей облигаций по российским займам и лиц, собст
венность которых была национализирована в России без выплаты 
компенсации, должны возникнуть соответствующие отношения с 
правительством Франции, а не России. 

В современном российском законодательстве сохраняется право 
РФ на национализацию, но устанавливается принцип быстрой, аде- .̂ gp 
кватной и эффективной компенсации в пользу иностранного собст
венника. Выплата компенсации производится в той валюте, в кото
рой было произведено инвестирование, либо в любой другой валюте 
по желанию инвестора. К спорам о национализации должно приме
няться российское право, а сами споры — рассматриваться в рос
сийских правоприменительных органах. Естественно резко отрица
тельное отношение иностранных инвесторов к подобным установ
лениям нашего национального права и их нежелание рисковать свои
ми капиталами, вкладывая их в российскую экономику. Право РФ 
на национализацию является серьезным тормозом притока ино
странных капиталовложений. 

5.3. Правовое положение иностранных 
инвестиций в свободных экономических 
зонах 

В настоящее время в ООН зафиксировано более 30 различных 
наименований свободных экономических зон, которые представля
ют собой обособленную территорию государства, где созданы осо
бые условия хозяйствования путем совместного предприниматель
ства с иностранными инвесторами. Понятие «свободная экономиче
ская зона» (СЭЗ) является условным и собирательным — это 
свободные таможенные зоны (Болгария, Словения), свободные бес-
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1S4 пошлинные зоны (Герцеговина, Македония), специальные 
экономические зоны (Китай), свободные промышленные зоны (Син
гапур, Гонконг), экспортно-производственные зоны (Малайзия, Мек
сика), зоны свободного предпринимательства и технополисы (США), 
свободные порты (ФРГ, Нидерланды). 

Все СЭЗ можно условно разделить на три вида: 
1. Свободные промышленные зоны — создаются в странах с 

развивающейся рыночной экономикой и представляют собой терри
тории, где действует льготный правовой режим в сфере торгового, 
валютного, таможенного и налогового регулирования. 

2. Внешнеторговые зоны — предназначены для обеспечения до
полнительных валютных поступлений за счет создаваемых логисти
ческих складов, организации выставок, перевалки транзитных гру
зов, невзимания торговых пошлин и налога на добавленную сто
имость товара. Такие зоны имеются практически во всех странах. 
Наибольшее распространение — страны Западной Европы (ФРГ ~ 
шесть городов — открытых портов: Бремен, Бремерхафен, Киль, 
Гамбург, Кукехафен, Эмден). 

3. Технологические парки и технополисы — способствуют уско
рению научно-технического прогресса на основе международного 
сотрудничества в области внедрения результатов фундаментальных 
наук и разработки новых наукоемких технологий; расширение экс
порта готовой продукции. Создание подобных СЭЗ характерно в 
первую очередь для США. 

СЭЗ можно также разделить на два типа: замкнутый или анк
лавный (полностью ориентированный на экспорт — Китай); инте
грационный — связанный не только с внешним рынком, но и с на
циональной экономикой (США). Наиболее важная задача СЭЗ — 
привлечь в экономику страны иностранный капитал, передовые 
технологии, управленческий опыт (все то, что традиционно имену
ется иностранными инвестициями). Именно в СЭЗ для иностран
ных инвесторов создаются наиболее выгодные условия, — льготы в 
сфере внешнеэкономической деятельности дополняются бюджетны
ми кредитами на финансирование приоритетных объектов инфра
структуры. Во многих государствах приняты специальные законы, 
определяющие единые для всей страны условия создания и функ-
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ционирования СЭЗ (США, Мексика, Румыния, Южная Корея, / S 5 
Венгрия, Великобритания, Колумбия, Болгария). 

Деятельность СЭЗ регулируется не только национальным зако
нодательством, но и международным правом (Международная кон
венция по упрощению и гармонизации таможенных процедур 1973 г., 
постановление Европейского Совета 1988 г. «О свободных таможен
ных зонах и складах»). Для функционирующих в СЭЗ предприятий 
предусмотрены следующие льготы: отмена пошлин и других огра
ничений на импорт товаров, необходимых для экспортного производ
ства; предоставление «налоговых каникул», снижение ставок пря
мых и косвенных налогов; свобода от валютного контроля; гаран
тии возврата вложенного капитала и неограниченного перевода 
прибыли; упрощение процедуры создания предприятий; предостав- .̂ .Щ 
ление различных скидок и кредитов. -МЩ 

На территории России с начала 90-х годов было создано не- '̂ '̂̂  
сколько СЭЗ — «Находка», «Янтарь» и др. Их правовой статус оп
ределен постановлениями Правительства. На территории Москвы 
действуют три свободные таможенные зоны ~ «Шереметьево», «Мо
сковский Франко-Порт», «Франко-Порт Терминал». В законах об 
иностранных инвестициях 1999 г. отсутствуют положения, касаю
щиеся СЭЗ. Можно сделать вывод, что для иностранных инвесто
ров в СЭЗ действует такой же правовой режим, что и для всех ино
странных инвесторов на территории РФ. Неоднократно высказыва
лась идея принятия отдельного закона о свободных экономических 
зонах, было выработано несколько проектов такого закона, но пока 
подобный закон так и не принят. 

Во многих государствах созданы специальные офшорные терри
тории и центры. От офшорных зон офшорные центры отличаются 
тем, что льготная регистрация и льготное налогообложение ино
странных компаний разрешены не на всей территории государства, 
а только в пределах офшорной территории (кантон Женева, штат 
Вайоминг, провинция Андалузия). Цель создания таких террито
рий — привлечение иностранных инвестиций (точно так же, как и 
создание СЭЗ). Однако в рамках офшорных территорий нет созда
ния совместных предприятий, как в СЭЗ. Компании, зарегистриро
ванные в офшорных центрах, ведут свою деятельность за предела-
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iS6 ми этих территорий. Для офшорных территорий характерно созда
ние следующих типов офшорных компаний: 

1. Торгово-посреднические — экспортно-импортные, закупоч
ные, распространительные, дистрибьюторские. 

2. Холдинговые — оперативно-холдинговые, инвестиционные, 
фирмы по владению недвижимостью, фирмы по владению объекта
ми промышленной собственности, фирмы по владению судоходным 
транспортом. 

3. Финансовые — офшорные банки, фирмы общего страхова
ния, финансово-посреднические, перестраховочные. 

5.4. Правовое положение собственности 
Российской Федерации и российских 
частных лиц за границей 

Имущество государства и его лиц может находиться на террито
рии другого государства постоянно или временно. Это может быть 
движимое и недвижимое имущество; федеральная собственность, 
собственность субъектов Федерации; собственность муниципаль
ных образований; собственность физических и юридических лиц 
РФ. Значительная часть имущества за границей принадлежит Рус
ской Православной церкви, различным благотворительным и обще
ственным организациям. 

В состав государственного имущества, находящегося за грани
цей, входят акции, ценные бумаги, доли и паи в юридических ли
цах, недвижимость. Правовой статус государственной собственно
сти за рубежом определяется российским законодательством, правом 
страны места нахождения имущества и международными договорами 
РФ. Российское законодательство определяет, какие государствен
ные органы осуществляют управление этой собственностью, кто 
правомочен принимать решения о ее приобретении или отчужде
нии, сдаче в аренду и т.п. 

В соответствии с законодательством РФ управление государст
венной собственностью РФ за рубежом осуществляет Правительст
во РФ. От имени Правительства властные функции по управлению 
федеральной собственностью, находящейся за рубежом, распоря-
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жение этой собственностью и контроль за эффективным ее исполь- iS7 
зованием осуществляет Министерство РФ по управлению государ
ственным имуществом, которое является полномочным представи
телем Правительства РФ. Решения о приобретении в федеральную 
собственность недвижимого имущества за рубежом, ценных бумаг, 
паев, долей и акций в находящихся за границей юридических лицах 
за счет федерального бюджета принимаются Правительством РФ. 
Оно также принимает решения о продаже, мене, залоге, дарении и 
изъятии такого имущества. 

Сдача в аренду недвижимого имущества, закрепленного на ба
лансе государственных предприятий и учреждений, на срок до од
ного года осуществляется самостоятельно этими предприятиями; на 
срок до пяти лет — по согласованию с Мингосимуществом РФ; на 
срок свыше пяти лет — по решению Правительства РФ. При прива
тизации государственных предприятий закрепленное на их балансе 
имущество, находящееся за рубежом, не подлежит включению в ус
тавный капитал акционерных обществ, создаваемых в результате 
преобразования государственных предприятий и продажи их на 
конкурсах и аукционах. 

Российское законодательство устанавливает порядок участия 
РФ в находящихся за границей юридических лицах. Учредителем и 
участником от имени РФ выступает Мингосимущество РФ, которо
му по решению Правительства РФ предоставлено право вносить 
федеральную собственность в уставные капиталы таких юридиче
ских лиц (за исключением имущества, закрепленного за государст
венными предприятиями на праве полного хозяйственного веде
ния). Государственное предприятие осуществляет оплату уставного 
капитала юридических лиц (выкуп долей, паев, акций) по согласо
ванию с Мингосимуществом. 

Порядок и условия приобретения за границей государством, го
сударственными и частными лицами РФ недвижимого имущества 
полностью подчиняется законодательству государства места нахож
дения имущества. 

Государственная собственность пользуется за границей особым 
режимом — иммунитетом собственности государства. Иммунитет 
собственности государства, находящейся за границей, проявляется 
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188 в том, что эта собственность не может быть объектом насильствен
ных мер со стороны государства места нахождения имущества. Соб
ственность государства без согласия собственника не может быть 
подвергнута отчуждению, аресту, секвестру и другим принудитель
ным мерам; ее нельзя насильственно удерживать на иностранной 
территории; она не должна подвергаться расхищению со стороны 
другого государства, его органов или частных лиц. Такая собствен
ность не просто изымается из-под действия принудительных мер су
дебного характера; к ней не могут применяться и административные 
меры; она не может быть объектом взыскания по любым внесудеб
ным требованиям (в частности, не может быть национализирована). 

В настоящее время в связи с повсеместным признанием функ
ционального иммунитета государства имеет место отказ от безуслов
ного иммунитета собственности иностранного государства и от свя
занной с ним доктрины акта государства (если государство владеет 
имуществом и заявляет, что это имущество принадлежит ему, то в 
суде другого государства такое заявление не может подвергаться со
мнению). Практика показывает, что по частноправовым сделкам го
сударства имеет место наложение ареста на его имущество в поряд
ке предварительного обеспечения иска. Однако такие случаи доста
точно редки; обращение взыскания на имущество иностранного 
государства производится только по вступившему в законную силу 
решению суда. 

Даже в российской правовой доктрине уже признано, что госу
дарство не всегда может претендовать на иммунитет его собственно
сти, а в некоторых случаях не может и ссылаться на иммунитет та
кой собственности. На практике иммунитет собственности иностран
ного государства определяется законодательством государства места 
нахождения собственности и международным правом. 

Российское предприятие, за которым государственное имущест
во закреплено на праве хозяйственного ведения, является юридиче
ским лицом и осуществляет в отношении такого имущества права и 
обязанности собственника. Оперативную работу по экспорту и им
порту ведут внешнеэкономические объединения РФ, созданные в раз
личных правовых формах (в том числе полностью или частично при
надлежащие государству). Такие предприятия и объединения — это 
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самостоятельные юридические лица, по обязательствам которых госу- 1S9 
дарство не несет ответственности; имущество подобных предприятий 
не может пользоваться иммунитетом. В отношении внешнеэкономиче
ских объединений (государственных промышленных предприятий) 
полностью действует принцип раздельной ответственности государст
ва и юридических лиц (за некоторыми изъятиями в отношении ка
зенных предприятий). Имуш,ество предприятия не пользуется им
мунитетом от предварительного обеспечения иска или принудитель
ного исполнения решения, если речь идет об обязательствах этого 
предприятия. 

В ином положении находятся государственные юридические ли
ца, финансируемые из государственного бюджета, не занимающие
ся частнопредпринимательской деятельностью, а осуществляющие 
государственные или публично-правовые функции (например, му- -
зеи). Такие лица пользуются судебным иммунитетом и иммуните
том собственности на равных основаниях с государством (решение 
Парижского суда Большой инстанции от 16 июня 1993 г.). 

Вопрос об иммунитете собственности иностранного государства 
часто возникает в связи с иммунитетом государственных торговых 
судов. В Протоколе 1974 г. к Договору о торговом судоходстве меж
ду РФ и Великобританией 1968 г. предусмотрено, что морские суда 
и грузы, принадлежащие на праве собственности одному государст
ву, не будут подлежать задержанию или аресту в связи с исполнени
ем любого решения суда другого государства. Однако государство-
собственник обязано принимать в таких случаях необходимые ад
министративные меры для исполнения решения суда другого госу
дарства. Конвенция ООН по морскому праву 1982 г. признает пол
ный иммунитет только государственных некоммерческих судов. 

Особый режим предоставляется собственности иностранного го
сударства и в области налогообложения. Это закреплено и в нацио
нальном законодательстве, и в международных соглашениях. На
пример, по законодательству США, собственность, которая при
надлежит иностранному государству и используется для официаль
ных целей, освобождается от общего и специального налогообложе
ния. Обложение налогом недвижимости, принадлежащей иностран
ному правительству, находится в США в компетенции местных 
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i90 властей. Судебная практика США — в силу принципа иммунитета к 
иностранным правительствам не могут предъявляться иски по пово
ду налогообложения их собственности, находящейся в США. В кон
сульской конвенции между США и РФ закреплено, что недвижи
мость в США, принадлежащая российскому государству и исполь
зуемая в официальных целях, подлежит освобождению от всех 
федеральных, штатных и местных налогов. 

6 
тема 

6.1. 

ПРАВО ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКИХ 
СДЕЛОК 

Общие положения 

Основной вид обязательств в международном частном праве — 
это обязательства из договоров с иностранным элементом. Ино
странный элемент в гражданско-правовом контракте проявляется 
точно в таких же формах, как в других отраслях МЧП. Право 
внешнеэкономических сделок является центральным институтом 
Особенной части МЧП. Внешнеэкономический договор представля
ет собой главную правовую форму осуществления внешнеторговой 
деятельности. Понятие внешнеэкономической сделки не унифици
ровано ни в национальном законодательстве, ни на универсальном 
международном уровне, ни в доктрине. Практически все ученые от
мечают нестабильность этого понятия. Его определение дается пу
тем перечисления особенностей подобных сделок: «пересечение» 
товаров и услуг через границу, необходимость таможенного регули
рования, использование иностранной валюты и др. В современной 
практике основным критерием внешнеэкономического характера 
сделки считается признак, установленный в Венской конвенции о 
договорах международной купли-продажи товаров 1980 г. — нахо
ждение коммерческих предприятий — контрагентов в разных госу
дарствах. 
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Гражданс1<о-правовой договор (контракт) представляет собой / 9 / 
важнейший инструмент международного торгового оборота. Любой 
договор, предусмотренный национальным гражданским правом, по
тенциально является внешнеэкономической сделкой. По сравнению 
с внутренними гражданско-правовыми (хозяйственными договорами) 
внешнеэкономические сделки обладают весьма серьезной специфи
кой — внешнеэкономические сделки затрагивают правовое поле двух 
и более государств, а внутренние лежат в сфере действия только на
ционального права. 

Необходимо отличать гражданско-правовые контракты, просто 
отягощенные иностранным элементом, от внешнеэкономических 
сделок. Гражданско-правовые договоры с иностранным элементом 
заключаются на личном уровне, имеют разовый, нерегулярный ха
рактер и не оказывают влияния на международный торговый обо
рот. Внешнеэкономические сделки составляют основу международ
ной торговли. Это фундамент, центральное звено международного 
товародвижения. Такие сделки имеют «поточный» характер и в со- : /; 
временной науке объединяются в понятие «макрологистика». 

С точки зрения гражданско-правовых характеристик внешне
экономические сделки обладают теми же признаками, что и внутрен
ние хозяйственные договоры: юридически самостоятельным пред
метом контракта, предусматривают определенные виды и способы 
исполнения, учитывают фактическую невозможность исполнения 
(в частности, некоммерческие риски -- невозможность исполнения 
в результате объективных политических событий или ограничитель
ных действий государства). Главные особенности внешнеторговых 
сделок: выполнение таможенных правил, повышенный риск неис
полнения обязательства, правовая основа — в первую очередь уни
фицированные международные нормы. 

Основная разновидность внешнеэкономических сделок — договор 
внешнеторговой (международной) купли-продажи товаров. Именно 
по его образцу моделируются другие виды внешнеторговых сде
лок — подряд, перевозка, кредит, дарение, хранение, поручение, 
страхование, лицензирование и т.д. Определенными особенностями 
и правовой спецификой отличаются встречные торговые сделки — 
экспортер берет обязательство приобрести в счет оплаты своих по-
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средствами (бартерные сделки, встречные закупки, встречные по
ставки, приграничная и прибрежная торговля). Особый вид внеш
неторговых сделок составляют компенсационные и кооперационные 
соглашения, которые предусматривают целый комплекс дополни
тельных мероприятий и заключаются в основном с участием госу
дарства. В отдельную группу внешнеторговых сделок можно выде
лить контракты, которые используются как способы финансирова
ния основного обязательства — финансовый лизинг, факторинг, 
форфейтинг. 

Субъектами внешнеторговых сделок выступают индивидуаль
ные предприниматели, национальные юридические лица, трансна
циональные объединения, офшорные компании, государства, 
международные юридические лица. Внешнеторговый контракт явля
ется основанием возникновения обязательств. С точки зрения харак
тера внешнеэкономические обязательства могут быть возмездными 
и безвозмездными, односторонними, двусторонними и многосторон
ними. Как правило, внешнеэкономические контракты заключаются 
посредством использования оферты и акцепта. В основном все 
внешнеторговые контракты представляют собой сделки между от
сутствующими. 

В международном обычном праве разработаны базисные усло
вия по внешнеэкономическим сделкам — момент перехода права 
собственности и риска случайной гибели товара наступает: 

1. При железнодорожных перевозках — после передачи товара 
покупателю на границе. 

2. При перевозках водным транспортом — на условиях инко-
термс. 

3. При почтовых отправлениях — с момента сдачи товара почте 
страны пребывания отправителя. 

4. При автоперевозках транспортом продавца — после досмотра 
товара на границе. 

5. При воздушных перевозках — после сдачи товара в стране 
покупателя. 

Во всех случаях продавец не обязан страховать свой товар. 
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Коллизионные вопросы ' "^ 
внешнеэкономических сделок 

6.2. 

Правовое регулирование внешнеэкономических сделок главным 
образом основано на применении унифицированных материально-
правовых норм и осуществляется прямым методом. Однако колли
зионный метод также используется для разрешения споров по 
внешнеэкономическим контрактам, выступая в качестве общесубси
диарного начала. Общей генеральной коллизионной привязкой 
практически всех внешнеэкономических сделок является автономия 
воли сторон. Принцип автономии воли сторон считается наиболее гиб
кой формулой прикрепления, и его применение в наибольшей степени 
соответствует общему принципу свободы договора. В праве боль
шинства государств автономия воли в договорных отношениях по
нимается не только как формула прикрепления, но и как источник 
права — право сторон самостоятельно создать абсолютно новую, 
нигде не выраженную и не предусмотренную модель поведения, не 
обусловленную каким-либо существующим правопорядком или су
дебной практикой. Такое понимание автономии воли можно вывес
ти из толкования ст. 421 ГК РФ. 

Если спор по внешнеторговой сделке решается с применением 
коллизионного метода регулирования, то автономия воли понимает
ся как право выбора применения к сделке какого-либо конкретного 
правопорядка. В основном законодательство предусматривает пра
во неограниченного выбора применимого закона сторонами. Законы 
некоторых государств (ФРГ, США, Скандинавские страны) уста
навливают «разумные» пределы автономии воли. Для ограничения 
пределов автономии воли используется доктрина «локализации» (это 
общее ограничение свободы выбора права). В судебной практике 
ФРГ автономия воли сторон ограничена наличием правопорядка, в 
пределах которого она допустима. Оговорка о применимом праве 
(автономия воли) может быть прямо выражена или с необходимо
стью вытекать из условий контракта. Такое требование содержит 
п. 2 ст. 1210 ГК РФ. В зарубежном праве есть понятие «подразу
меваемая воля» сторон. 

Если контракт не содержит оговорки о применимом праве, то в 
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194 судах западных государств производится установление «гипотети
ческой», «подразумеваемой» воли сторон. Для этого используются 
критерии «локализации», «справедливости», «доброго, заботливо
го хозяина», «разумного» человека, тесной, реальной, разумной 
связи выбора применимого права с конкретным фактическим соста
вом. При установлении права, применимого к внешнеэкономиче
ской сделке, применяются теория статутов, теория существа право
отношения («разума») и теории презумпций: суда и арбитража (кто 
избрал суд, тот избрал и право); разумной связи; закона, свойствен
ного данному договору; закона места нахождения учреждения, об
служивающего своих клиентов в массовом порядке; общего граж
данства или общего домицилия. 

Даже если оговорка о применимом праве прямо выражена в 
контракте, установление «первичного» статута (личного и фор
мального) правоотношения производится по объективным призна
кам независимо от воли сторон. Предусмотрено обязательное при
менение императивных норм законодательства того государства, 
с которым сделка имеет реальную связь (п. 5 ст. 1210 ГК РФ). 
Это положение призвано предотвратить обход императивных 
норм национального права при помощи выбора права другого го
сударства. 

Общий принцип установления формального статута правоотно
шения — применение закона места совершения контракта. Однако 
в сделках между отсутствующими достаточно затруднительно опре
делить место заключения сделки, так как в общем праве применяет
ся теория «почтового ящика» (место заключения сделки — это ме
сто отправления акцепта), а в континентальном — доктрина «полу
чения» (место заключения сделки — это место получения акцепта). 
Личный закон контрагентов применяется для установления личного 
статута правоотношения. Определение действительности договора 
по существу (вопросы «пороков воли» и т.п.) подчиняется 
обязательственному статуту и предполагает применение права, из
бранного контрагентами. Главное (договор купли-продажи) и акцес
сорное (договор банковской гарантии) обязательства предполагают 
самостоятельное коллизионное регулирование (автономия воли — к 
договору купли-продажи и закон места нахождения учреждения — 
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к договору банковской гарантии). Наоборот, предусматривается об- i^ji 
щая коллизионная привязка сделок, независимых друг от друга 
юридически, но неразрывно связанных экономически (покупка обо
рудования и лицензионное соглашение, например — п. 5 ст. 1211 
ГК РФ). 

В мировой арбитражной практике оговорка сторон о примени
мом праве расценивается как юридический факт. Однако примене
ние автономии воли сторон возможно только для решения вопросов 
обязательственного статута, в первую очередь для определения 
прав и обязанностей сторон по сделке. При этом по отдельным ви
дам внешнеэкономических сделок предусмотрены формулы прикре
пления, содержащие императивные коллизионные приЁязки и отри
цающие возможность свободы выбора права сторонами (ст. 1214 
ГК РФ). 

Российское право (ст. 1210 ГК РФ) предусматривает возмож
ность неограниченной автономии воли сторон. Соглашение о выбо- /1ШШ 
ре права может быть сделано как в момент заключения договора, " ^ Я 
так и в последующем; касаться как договора в целом, так и отдель
ных его частей. Выбор права сторонами, сделанный после заключе
ния договора, имеет обратную силу и считается действительным с 
момента заключения контракта. Соглашение сторон о праве приме
няется к возникновению и прекращению права собственности и 
иных вещных прав на движимое имущество. 

В российском праве и практике отсутствует понятие «подразу
меваемая воля» сторон. При отсутствии соглашения сторон о при
менимом праве к договору применяются субсидиарные коллизион
ные привязки, устанавливаемые на основе критерия наиболее тесной 
связи (п. 1 ст. 1211 ГК РФ). Основной субсидиарной привязкой до
говорных обязательств является закон продавца как право цен
тральной стороны сделки (закон перевозчика, закон подрядчика, 
закон хранителя и т.д.). Эта общая коллизионная привязка транс
формируется в специальные: закон места учреждения или обычного 
места деятельности продавца, закон места его торгового обзаведе
ния. Возможно также субсидиарное применение права страны места 
жительства покупателя, если продавец получил задаток именно в 
этом государстве. 
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вор наиболее тесно связан, право страны места жительства или ос
новного места деятельности той стороны, которая осуществляет ис
полнение, имеющее решающее значение для договора (п. 2 ст. 1211 
ГК РФ). В п. 3 ст. 1211 ГК РФ перечислены 19 специальных субси
диарных коллизионных привязок по основным видам внешнеэконо
мических сделок (договор дарения — закон дарителя, договор зало
га — закон залогодателя и т.п.). В российском законодательстве 
подчеркивается специфика коллизионного регулирования некото
рых внешнеторговых сделок — к договору строительного подряда и 
подряда на выполнение научных и изыскательских работ применя
ется право страны, где в основном достигнуты результаты соответ
ствующей деятельности. Особые коллизионные правила регулиру
ют сделки, заключенные на аукционе, на бирже, посредством кон
курса, — применяется право страны места проведения конкурса 
или аукциона, места нахождения биржи (п. 4 ст. 1211 ГК РФ). До
говоры с участием потребителя регулируются правом страны места 
жительства потребителя; при этом даже при наличии соглашения 
сторон о праве предусмотрена особая охрана прав и интересов по
требителя (ст. 1212). К договору простого товарищества применяет
ся право страны места основной деятельности товарищества (п. 4 
ст. 1211 ГКРФ). 

6.3. Сфера действия обязательственного статуса 
по внешнеэкономическим сделкам 

Обязательственный статут — это совокупность норм подлежа
щего применению права, регулирующих содержание сделки, ее дей
ствительность, порядок исполнения, последствия неисполнения, ус
ловия освобождения сторон от ответственности. Исходное коллизи
онное начало — подчинение основных вопросов обязательственного 
статута праву, избранному сторонами, а при отсутствии такого вы
бора — праву государства той стороны договора, обязательство ко
торой составляет главное содержание, особенность конкретного ви
да договора. Основной вопрос обязательственного статута — права 
и обязанности сторон. Они должны определяться в соответствии с 
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нормами правовой системы, свободно избранной самими контраген- / 9 7 
тами. 

В сферу действия обязательственного статута входят также вопро
сы исковой давности, пресекательной давности, преклюзивных сро
ков, виды и суррогаты исполнения обязательств, зачет встречных тре
бований, конкуренция исков, договорная ответственность, действи
тельность контрактов, последствия неисполнения обязательства, 
просрочка и ненадлежащее исполнение, обстоятельства и условия ос
вобождения сторон от ответственности. 

Вопросы, связанные с приемкой исполнения договора, представ
ляют собой самостоятельный правовой комплекс. Для их решения 
применяется закон места исполнения обязательства. В субсидиарном 
порядке возможно применение закона места заключения договора и 
места его регистрации. 

Термин «обязательственный статут» применяется и для обозначе
ния сферы действия права, подлежащего применению к договору (ст. 
1215 ГК РФ). Эта норма российского законодательства устанавлива- 'ЩШИ 
ет, что право, применимое к договору, определяет: толкование догово
ра, права и обязанности сторон, исполнение договора, последствия не
исполнения и ненадлежащего исполнения, прекращение договора, по
следствия недействительности договора. Отечественный законодатель 
учитывает тенденцию сужения сферы применения вещно-правового 
статута по сделкам, связанным с вещными правами, и вытеснение его 
обязательственным (п. 1 ст. 1210). Повсеместно признано также, что 
правовое регулирование момента перехода риска случайной гибели и 
порчи вещи определяется по обязательственному статуту сделки. 

В особом порядке рассматриваются вопросы акцессорных обяза
тельств. Из обязательственного статута исключаются обеспечительные 
обязательства, сопутствующие внешнеэкономическим сделкам. Колли
зионные привязки договоров поручительства и залога имеют самостоя
тельный характер. Объем ответственности поручителя, права и обя
занности залогодателя подчиняются правопорядку, который устанав
ливается самостоятельно, вне зависимости от статута главного долга 
(поди. 17 и 18 п. 3 ст. 1211). Однако содержание главного долга влия
ет на обязательства поручителя и залогодателя. В данном случае имеет 
место расщепление коллизионной привязки — отношения по основно-
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акцессорным обязательствам — другому. Отношения, связанные с ус
тупкой требования, уплата процентов, задатка и неустойки подчиня
ются тому же закону, что и капитальная часть долга (ст. 1216 и 1218 
ГК РФ). 

Из сферы действия обязательственного статута исключаются во
просы о требованиях, на которые не распространяется исковая дав
ность (требования о возмещении вреда; требования, вытекающие из 
личных неимущественных прав, и т.п.). По общему правилу, к ним 
должен применяться закон суда в соответствии с общей концепцией 
деликтных обязательств. В сферу действия обязательственного стату
та не могут входить и вопросы об общих правах и дееспособности сто
рон при совершении внешнеторговых сделок. Для решения этих про
блем применяется сочетание личного закона контрагентов и матери
ально-правового принципа национального режима для иностранцев в 
области гражданских прав. 

6.4.1 Форма и порядок подписания сделок 

Коллизионные проблемы формы договора связаны с тем, что фор
ма внешнеторговой сделки не унифицирована и в разных государствах 
к ней предъявляются разные требования (устная, простая письменная, 
нотариально заверенная, «договоры за печатью»). Коллизионные 
нормы о форме сделки отличаются императивным характером и осо
бой структурой — они предполагают кумуляцию коллизионной при
вязки (форма сделки подчиняется праву места ее совершения, но в 
случае его расхождения с местным правом достаточно соблюдения 
только его требований). Форма и порядок подписания сделки — это 
вопросы, не входящие в обязательственный статут правоотношения. 
С этим связаны специфические основания рарешения этих вопросов. 
В законодательстве большинства государств существуют специальные 
императивные коллизионные нормы о форме и порядке подписания 
сделок. Нарушение формы и порядка подписания является основани
ем для оспоимости контракта. Как правило, особая форма предусмот
рена для внешнеэкономических сделок. Основная коллизионная при-
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вязка формы таких контрактов — это закон места регистрации акта (нра- j ^ ^ 
во места совершения сделки). 

Закон места регистрации акта еще понимается как «закон разума» 
или «закон места издания закона» Цех causae). Сделки с недвижимостью 
с то̂ жи зрения формы подчиняются исключительно праву места нахож
дения ве]ди. Попытка унифицировать форму и порядок 1ЮД1шсания 
внешнеторговых кошрактов предпринята в Венской конвенции ООН 
1980 г. о договорах международной купли-продажи. В принципе допус
тимо заключение международных торговых контрактов в уст1юй форме, 
но Конвенция содержит норму «правила о заявлении» — право госу-
дарств-участ1П1Ков решать этот вопрос в соответствии со своим внутрен
ним законодательством. В российском праве предусмотрена обязательная 
простая письменная форма внешнеторговых сделок, хотя бы одной из 
сторон которых выступают российские юридические лица. Несоблюде
ние простой письменной формы представляет собой основание ничтож
ности сделки (по российскому праву). Статья 1209 ГК РФ устанавливает /11111111: 
примат российского права по отношению к форме внешнеторговой сдел
ки. 

Форма, срок действия и основания прекращения доверенности па 
подписание сделки, осложненной иностранным элементом, определяют
ся по праву страны, где выдана доверенность (ст. 1217 ГК РФ). Невоз
можно признать доверенность недействительной, если она выдана за гра
ницей, но при этом 1ю форме соответствует требованиям местного права. 
К обязательствам, возникающим из односторонних сделок, применяется 
право страны места жительства или основного места деятельности сторо
ны, принимающей на себя обязательства гю односторонней сделке (ст. 
1217 ГК РФ). Даш1ая норма имеет диспозитивный характер — может 
применяться и иной правопорядок, если это вытекает из закона, условий, 
существа сделки, совокупности фактических обстоятельств дела. 

6.5. Международно-Правовая унификация права 
внешнеэкономических сделок 

Наиболее существенные достижения в унификации международ
но-правовых норм — это сфера внешней торговли. Большую роль в 
этом процессе играют Гаагские конференции по МЧП, Междуна-
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сия по праву международной торговли и другие международные ор
ганизации. 

В настоящее время действует целый комплекс Гаагских конвен
ций о международной купле-продаже, принятых в 50 —60-е годы 
XX в. Одна из первых — это Гаагская конвенция 1955 г. о праве, 
применимом в международной продаже движимых материальных 
вещей. Конвенция устанавливает принцип неограниченной свобо
ды воли сторон. Субсидиарная коллизионная привязка - приме
нение закона местожительства продавца (в отсутствие явно выра
женной оговорки о праве). Для регулирования прав и обязанно
стей продавца и покупателя установлена единая коллизионная 
привязка. Государства-участники обязаны трансформировать нор
мы Конвенции в их национальное право. Гаагская конвенция 
1958 г. о законе, применимом к переходу права собственности на 
движимые материальные вещи, расширяет сферу действия обяза
тельственного статута в контрактах о продаже за счет сужения 
вещно-правового статута. 

Уже в 1930 г. Международный институт по унификации частно
го права подготовил единообразные правила, регламентирующие 
международную куплю-продажу. Проект правил обсуждался на 
сессиях Гаагских конференций в 1951 — 1956 гг. На его основе были 
разработаны и приняты Гаагские конвенции 1964 г. — Конвенции о 
единообразном законе о заключении договоров о международной 
купле-продаже товаров (Гаагская конвенция о заключении догово
ров) и Конвенции о единообразном законе международной купли-
продажи товаров (Гаагская конвенция о кунле-продаже). В конвен
циях отражены правовые традиции и экономические реалии конти
нентальных стран Западной Европы. Сфера применения конвенций 
не является универсальной, а круг их участников довольно ограни
чен. Гаагские конвенции 1964 г. не получили широкого признания. 

Венская конвенция ООН 1980 г. о договорах международной 
купли-продажи товаров в настоящее время является основным уни
версальным многосторонним международным документом по внеш
неторговым сделкам. Сфера применения Конвенции — сделка куп
ли-продажи между субъектами, чьи коммерческие предприятия нахо-
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дятся в разных государствах. Ее положения имеют компромиссный 201 
характер, поскольку представляют собой попытку объединить в од
ном договоре принципы континентальной и общей правовых сис
тем. Конвенция состоит из диспозитивных, материальных, самоис
полнимых норм. Венская конвенция признает ргеограниченную до
говорную свободу сторон. Конвенция дает юридическое понятие 
договора международной купли-продажи товаров, устанавливает 
форму контрактов, определяет содержание основных прав и обя
занностей продавца и покупателя, ответственность сторон за неис
полнение или ненадлежащее исполнение контрактов. В целях уни
фикации мелсдународно-правового регулирования международной 
торговли государства —участники Венской конвенции обязаны де
нонсировать Гаагские конвенции 1964 г. 

Вопросы исковой давности в международной торговле регули
рует Нью-Йоркская конвенция 1974 г. об исковой давности в меж
дународной купле-продаже товаров (с Протоколом 1980 г., внес- ^ Щ 
шим изменения и дополнения в соответствии с Венской кон15Спцией 
1980 г.). В Конвенции определены контрактные сроки исковой дав
ности (сокращенные по сравнению с национальными), их начало, 
течение, перерыв и истечение. 

В Гаагской конвенции 1986 г. о праве, применимом к договорам 
международной купли-продажи товаров, установлена генеральная 
коллизионная привязка внешнеторговых контрактов — автономия 
воли сторон, явно выраженная или прямо вытекающая из условий 
сделки и поведения сторон. Конвенция закрепляет право «дополни
тельной и частной автономии воли». Предусмотрена также возмож
ность изменения оговорки о применимом праве после заключения 
контракта. При отсутствии соглашения сторон о применимом праве 
применяется закон страны продавца как субсидиарная коллизион
ная привязка. 

Вопросы международной торговли урегулированы и в регио
нальных международных соглашениях. Римская конвенция ЕС 
1980 г. о праве, применимом к договорным обязательствам, закреп
ляет принцип неограниченной воли сторон, явно выраженной или с 
«разумной определенностью» вытекающей из условий контракта 
или обстоятельств дела. Конвенция предусматривает и возможность 
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зумпции «наиболее тесной связи». В Межамериканской конвенции 
1994 г. о праве, применимом к международным контрактам, дано 
определение международных контрактов. Автономия воли является 
первоосновой выбора права. 

Следует упомянуть и универсальные конвенции, регулирующие 
частные вопросы международной купли-продажи и иные внешне
экономические сделки: Женевскую конвенцию 1983 г. о представи
тельстве при международной купле-продаже товаров, Оттавские 
конвенции 1988 г. о международном факторинге и о международ
ном финансовом лизинге. 

6 .6 .1 Международный торговый обычай 

Во внешнеторговых сделках широко применяются международ
ные обычаи — и в тех случаях, когда их применение оговорено сто
ронами, и тогда, когда применение обычая просто соответствует со
держанию отношений по договору. Наличие обычая может доказы
ваться сторонами в споре, устанавливаться судом или арбитражем 
по собственной инициативе. Установленный обычай является пра
вовой нормой, применяемой к разрешению спора по данной сделке. 
В области международной торговли различают два вида обычаев: 

1. Обычаи, являющиеся унифицированными международными 
материально-правовыми нормами. 

2. Обычаи, применяемые во внешней торговле, но вследствие 
своих национальных особенностей не являющиеся нормами между
народного характера, а по существу представляющие собой нацио
нальные обычаи внешней торговли. Применяются в случаях, когда 
коллизионная норма отсылает именно к данному национальному 
праву. 

Зачастую трудно сказать, является ли данный обычай едино
образно применяемым всеми государствами или особенности его 
применения настолько существенно отличаются в разных государ
ствах, что следует говорить о национальной дифференциации тор
гового обычая, о распадении международного обычая на ряд сход
ных, но при этом самостоятельных национальных обычаев. 
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тайные крупными объединениями в определенных областях торгов
ли, с обычаями, но необходимо признать, что в международной тор
говле новые виды контрактов первоначально зародились под влия
нием и в виде таких формуляров (например, условия заморской 
торговли СИФ и ФОБ). Первоначально сделка на условиях СИФ 
означала, что в цену товара включаются не только его стоимость, но 
и страхование, и фрахт. В настоящее время СИФ — это особый вид 
контракта, в котором на специальных основаниях разрешаются ос
новные вопросы купли-продажи: момент перехода риска случайной 
гибели, порядок расчетов и т.д. Сделки на условиях СИФ регла
ментируются унифицированными правилами — Варшавско-Окс-
фордскими правилами по сделкам СИФ 1927—1932 гг. Эти прави
ла превратили условие СИФ в обычай международной торговли, 
имеющий и специфические национальные особенности, и общие для 
всех государств черты. /•} /• 

Общая черта всех международных торговых обычаев — момент "'J'i'^^: 
перехода риска случайной гибели или порчи вещи отделен от мо
мента перехода права собственности и устанавливается независимо 
от него. Переход риска связан с выполнением продавцом всех его 
обязательств по контракту, а не с моментом перехода права собст
венности. Если в деле возникают только вопросы, одинаково разре
шаемые на основе данного вида обычая в разных странах, то такой 
обычай имеет международный характер и устраняет само возникно
вение коллизионного вопроса. 

В международном публичном и международном частном праве 
часто употребляется термин «обыкновение». Его следует отличать 
от обычаев. Обыкновение — это единообразные устойчивые прави
ла, всеобщая практика, не имеющая юридической силы. Как прави
ло, формирование обыкновения представляет собой первую стадию 
установления обычной нормы права. Обычай — это также всеобщая 
практика, но признанная в качестве правовой нормы (ст. 38 Статута 
Международного Суда ООН). Процесс превращения обыкновения в 
обычную норму права предполагает обязательное признание его в 
качестве юридической нормы на международном или национальном 
уровне. 
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международные и национальные правовые обычаи фиксируются в 
письменной форме (в судебной и арбитражной практике, путем ус
тановления обычных терминов формуляров и типовых контрактов, 
в сборниках сведений о международных торговых обычаях, в «сво
дах» торговых обычаев, в частных неофициальных кодификациях 
международных обычаев). Именно письменная фиксация междуна
родных и национальных обычаев в ненормативной форме и пред
ставляет собой признание обыкновения в качестве нормы права. 

6.7. Международные правила 
по унифицированному толкованию торговых 
терминов (инкотермс) 

Торговые термины (типы договоров) на протяжении длительно
го времени складывались в практике и в конце концов приобрели 
качество обычаев международной торговли. Однако содержание 
этих терминов неодинаково в практике государств (например, усло
вие ФАС в российской практике понимается как «свободно вдоль 
борта судна», в США и странах Западной Европы — как «франко-
станция»). Во многих странах торговые термины используются в ос
новном при железнодорожных перевозках (франко-граница). Кроме 
того, очень часто используются общие выражения «франко-борт за
гружено» или «франко-завод включая погрузку». Такое положение 
вещей препятствует единому пониманию распределения прав и обя
занностей сторон в договоре купли-продажи. В целях предотвраще
ния подобных недоразумений Международная торговая палата раз
работала унифицированные международные правила по толко
ванию таких терминов (инкотермс), которые представляют собой ча
стную неофициальную кодификацию мелсдународных торговых 
обычаев. Смысл этой кодификации — закрепление единообразных 
правил толкования терминов, наиболее часто применяемых во внеш
ней торговле, чтобы таким образом максимально избежать различ
ной интерпретации данных понятий в национальном праве. Первое 
издание инкотермс было опубликовано в 1936 г. 

В 1953 г. инкотермс были пересмотрены Комитетом по между-
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международных обычаев вносились в 1967, 1976 и 1980 гг. — были 
введены дополнительные новые термины и убраны некоторые устарев
шие. Очередной пересмотр инкотермс состоялся в 1990 г. Основная 
причина этого пересмотра — рост использования компьютерной 
связи и изменения в технике транспортировки грузов (использова
ние контейнеров, увеличение смеша1П1ых перевозок, перевозок су
дами «ро-ро», автомобильным и железнодорожным транспортом «по 
спокойной воде»). Из редакции 1990 г. были исключены некоторые 
старые термины — F O R / F O T и FOB-аэропорт. Следующая редак
ция инкотермс состоялась в 1995 г., но эта редакция так и не всту
пила в силу. 

В настоящее время действуют инкотермс-2000, представляющие 
собой новую формулировку международных правил по толкованию 
торговых терминов, получивших наиболее широкое распростране
ние в международной торговле. Новая редакция терминов была ШЯ; 
произведена для их более удобного понимания и прочтения; по '^ЩЛ. 
сравнению с редакцией 1990 г. в иикотермс-2000 внесено незначи
тельное количество изменений (толкование терминов FAS, FCA, 
DEQ). Стороны по своему желанию вправе использовать любую ре
дакцию инкотермс, поэтому на практике очень важрю, чтобы в дого
воре однозначно упоминалась именно определенная редакция. При 
разработке инкотермс-2000 были приложены значительные усилия, 
чтобы достичь максимального единообразия при использовании ка
ких-либо терминов. По возможности применялись формулировки 
Венской конвенции о международ1ЮЙ купле-продаже товаров 1980 г. 
(толкование выражений «грузоотправитель», «поставка», «переда
ча товара», «сборы» и др.). 

В инкотермс-2000 используется выражение «обычный срок» вместо 
привычного «разумный» (условие EXW, условия группы С). Тер
мин «обычный» представляется более удачным, так как во многих 
случаях достаточно легко определить, какая практика является 
«обычной» для международной торговли. Эта практика может иг
рать роль руководства. Термин «разумный» определить значитель
но сложнее, поскольку он требует оценки не с точки зрения миро-
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и доброй совести. 

Под терминами, толкование которых дано в инкотермс, понима
ются некоторые типы договоров международной купли-продажи, 
основанные на определенном, фиксированном распределении прав 
и обязанностей торговых партнеров. Сфера действия инкотермс 
ограничена определением прав и обязанностей сторон по договору 
купли-продажи движимых материальных вещей. Международной 
торговой палатой неоднократно подчеркивалось, что правила толко
вания относятся только к договору купли-продажи, хотя на практи
ке между сторонами имеет место значительно более широкий спектр 
договорных отношений — договоры перевозки, страхования, фи
нансирования. Инкотермс, в частности, не относятся к договору пе
ревозки и не охватывают всех аспектов взаимоотношений сторон. 
При этом необходимо учитывать, что использование определенного 
термина имеет значение не только для купли-продажи, но и для 
других обязательств. Например, заключение договора на условиях 
CFR или CIF предполагает только морскую (реже — внутреннюю 
воздушную) перевозку, так как продавец обязан представить поку
пателю именно коносамент или иной морской транспортный доку
мент. 

Инкотермс регулируют определенные обязательства сторон, на
пример, обязанность продавца передать товар в распоряжение по
купателя, передать его перевозчику или доставить в пункт назначе
ния; распределение риска между сторонами. Правила регламенти
руют также обязанности сторон по таможенной очистке товара, его 
упаковке, обязанность покупателя принять поставку и подтвердить 
выполнение обязательств продавца. Очень большое количество во
просов, имеющих серьезное значение для договора купли-продажи 
(передача права собственности и других вещных прав, последствия 
нарушения договора, возможность освобождения от ответственности 
и др.), в принципе остаются вне сферы действия инкотермс. Эти 
Правила не предназначены для полной замены всех условий дого
вора купли-продажи. 

Можно выделить три группы вопросов, по которым фиксируют
ся права и обязанности сторон по каждому, типу договоров: 
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1. Права и обязанности контрагентов по перевозке товаров, 207 
включая распределение дополнительных расходов, возникающих в 
процессе перевозки. 

2. Права и обязанности контрагентов по выполнению таможен
ных формальностей, связанных с экспортом и импортом товара, его 
транзитом через третьи страны, включая уплату таможенных сбо
ров и пошлин. 

3. Момент перехода риска с продавца на покупателя в случае ги
бели или повреждения товара в период транспортировки. 

В инкотермс определенные типы договоров формулируются в 
зависимости от условий транспортировки товаров, перехода рисков 
и т.д., таким образом, тип договора сводится к типу условий, на ко
торых он совершается. Унифицировано 13 терминов, которые со
ставляют 13 типов договоров, инкотермс в принципе относятся 
только к условиям торговли и транспортировки товаров в договорах 
купли-продажи. Все условия поделены на четыре принципиально ЦШЩ 
разные категории в зависимости от степени участия и ответственно
сти продавца за транспортные, таможенные и другие обременения. 

1. Группа «Е» (отправление) — один тип договора — EXW 
(франко-завод). Это наименее обременительное для продавца и 
наиболее обременительное для покупателя условие. Продавец дол
жен в срок передать товар покупателю на предприятии-изготовите
ле или вблизи от него. Применяется при перевозке любым видом 
транспорта, включая смешанные перевозки. 

2. Группа «F» (основная перевозка не оплачена): а) FCA 
(франко-перевозчик) — свободно у перевозчика; б) FAS (франко 
вдоль борта) — свободно вдоль борта судна; в) FOB (франко-
борт) — свободно на борту. Определяющий момент — обязанность 
продавца поставить товар до транспортных средств, указанных по
купателем, без обязанности организовывать перевозку. Примене
ние: FCA — любой вид транспорта (включая смешанные перевоз
ки), воздушный, железнодорожный; FAS и FOB — морской и внут
ренний водный транспорт. 

К сожалению, на практике термин FOB часто используется для 
обозначения любого пункта поставки (FOB-фабрика, F O B -завод, 
FOB с завода продавца). В подобных случаях не учитывается само 
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208 значение аббревиатуры — франко-борт, что приводит к серьезным 
разногласиям по поводу распределения обязанностей сторон. 

3. Группа «С» (основная перевозка оплачена): а) CRF (на прак
тике часто используется более привычное, традиционное выраже
ние — C&F или C+F) — стоимость и фрахт; б) CIF — стоимость, 
страхование и фрахт; в) СРТ — провозная плата оплачена до ... 
(фрахт/перевозка оплачены до ...); г) CIP — провозная плата 
(фрахт/перевозка) и страхование оплачены до ... . Особенности 
этих типов договоров: основная обязанность продавца — заключе
ние договора перевозки без несения риска утраты или повреждения 
груза после погрузки товара на зафрахтованное судно. Примене
ние: СРТ и CIP — любой транспорт, включая смешанный; CRF и 
CIF — морской и внутренний воздушный транспорт. 

Договоры на условиях групп F и С представляют собой догово
ры отгрузки (отправки). Условия С часто считают договорами при
бытия, но с этой позицией нельзя согласиться, поскольку продавец 
выполняет свои обязанности в месте отгрузки/отправки (точно так 
же, как и на условиях группы F). Условия группы С отличаются от 
всех иных условий тем, что они содержат две «критические точки»: 
первая — момент, до которого продавец должен нести расходы по 
перевозке; вторая — момент перехода риска. При заключении дого
воров на этих условиях наиболее предпочтительной формой оплаты 
считается использование документарных аккредитивов. 

Со страхованием связаны только два условия — CIF и CIP 
(продавец обязан обеспечить страхование в пользу покупателя). 
В соответствии с условиями страхования грузов Объединения лон
донских страховщиков страхование может осуществляться с мини
мальным покрытием, со средним покрытием, с наиболее широким 
покрытием. Традиционно по CIF и CIP выбирается минимальное 
страхование. При необходимости покупатель может потребовать от 
продавца дополнительного страхования. 

4. Группа «D» (прибытие): а) DAF (франко-граница) ~ достав
лено до границы; б) DES (франко с судна) — доставлено с судна; 
в) DEQ (франко с пристани) — доставлено с пристани с оплатой 
пошлины; г) DDU — доставлено без оплаты пошлины (этот термин 
впервые появился в инкотермс-90); д) DDP — доставлено с опла-
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ТОЙ ПОШЛИНЫ (франко-склад). В эту группу объединены наиболее 209 
обременительные для продавца условия — он несет все затраты и 
риски, связанные с доставкой груза в пункт назначения. Примене
ние: DAF, D D U H D D P — любой транспорт, включая смешанные 
перевозки; DES и DEQ — морской и внутренний и воздушный 
транспорт. В отличие от трех предыдущих групп, термины группы 
D — это договоры прибытия. По всем условиям D (кроме DDP) 
продавец не обязан производить таможенную очистку в стране на
значения. 

Как уже говорилось, инкотермс в целом — это просто письмен
ная фиксация торговых обычаев, их неофициальная кодификация, 
не имеющая ни обязательной юридической силы, ни характера ис
точника права. Источником права является каждый отдельный тип 
договора, являющийся международным правовым обычаем. При 
этом все нормы инкотермс имеют диспозитивный характер, и сторо
ны вправе предусмотреть иное регулирование своих отношений (в 
частности, применение обычаев конкретного порта или отдельного 
вида торговли). Ранее для применения инкотермс была необходима 
специальная оговорка сторон контракта об их применении. В на
стоящее время международная арбитражная практика и законода
тельство некоторых государств (Указ Президента Украины 1994 г.) 
идут по пути использования инкотермс независимо от наличия 
или отсутствия в контракте ссылки на них. Приоритетное приме
нение инкотермс и других международных торговых и деловых 
обычаев закреплено в российском праве (п. 6 ст. 1211), но необ
ходимо непосредственное использование соответствующих тер
минов в контракте. 

6.8. Теория ^1ех mercatoria^ 
и негосударственное регулирование 
внешнеэкономических сделок 

В доктрине международного частного права широко распро
странена концепция «/ел: mercatoria^ (транснациональное торговое 
право, международное коммерческое право, право «международно
го сообщества деловых людей», «международного сообщества ком-
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210 мерсантов»). Основной смысл этой концепции заключается в том, 
что существует автономная, обособленная регламентация междуна
родных торговых сделок, целостный комплекс регуляторов внешне
экономических операций, отличный от внутригосударственного ре
гулирования. Понятие lex mercatoria используется в самом широ
ком смысле слова — это обозначение всего существующего массива 
и национального, и международного регламентирования всех внеш
неторговых отношений, т.е. глобальное осмысление всех правил 
международной торговли. В литературе неоднократно предприни
мались попытки определить предмет lex mercatoria, его источники, 
составные части, основные принципы. Однако практически невоз
можно дать исчерпывающий перечень элементов, объединенных поня
тием lex mercatoria. Одним из основных его элементов считается 
международный публичный порядок. 

Большинство зарубежных ученых считают, что основная роль в 
развитии и применении международного коммерческого права при
надлежит арбитражу. Lex mercatoria довольно часто используется в 
международных торговых контрактах в качестве оговорки о приме
нимом праве (подчинение договора общим принципам права или 
обычаям международной торговли). Допустима и подразумеваемая 
отсылка к международному коммерческому праву, которой можно 
считать оговорку о разрешении спора арбитрами в качестве «друже
ских посредников» (как «дружеские посредники» арбитры не свя
заны нормами какого-либо национального права и могут решать 
спор на основе принципов морали и справедливости). Арбитры мо
гут выступать «дружескими посредниками», если имеется соответ
ствующее соглашение сторон (п. 2 ст. VII Европейской конвенции о 
внешнеторговом арбитраже 1961 г.). Кроме того, сам транснацио
нальный характер торгового контракта позволяет арбитражу при
менять международное коммерческое право. Подтверждение этой 
точки зрения — практика Арбитражного суда при Международной 
торговой палате, когда имело место применение lex mercatoria при 
отсутствии к нему прямой отсылки со стороны контрагентов сделки. 

Lex mercatoria понимается как универсальная система право
вых норм, особый правопорядок. В литературе ее называют третьей 
правовой системой: первая — национальное право, вторая — меж-
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дународное право. Однако практически всеми признается, что речь 211 
идет не о юридической, а о параюридической системе (параллель
ном праве). Термины «право», «правовая система» в данном случае 
понимаются условно — это нормативная регулирующая система. 
По своей правовой природе lex mercatoria является системой него
сударственного регулирования международной торговли. 

Основой системы негосударственного регулирования являются 
в первую очередь резолюции-рекомендации международных орга
низаций: например. Руководящие принципы для многонациональ
ных предприятий (ОЭСР), Принципы многонациональных пред
приятий и социальной политики (МОТ), Комплекс справедливых 
принципов и норм для контроля за ограничительной деловой прак
тикой (ООН). Правовую основу и формы международного коммер
ческого права как системы негосударственного регулирования со
ставляют: своды единообразных правил, кодифицируемых меж
дународными неправительственными организациями; типовые кон- р . ' ^ 
тракты на отдельные виды товаров, разрабатываемые торговыми ас- ',,; ' 
социациями; факультативные общие условия поставок; регламенты 
международных межправительственных организаций; примерные 
(типовые) договоры на фрахтование судов, образцы агентских со
глашений и других договоров, типовые проформы соглашений, 
проформы чартеров, договоры-формуляры и договоры присоедине
ния; арбитражные регламенты; кодексы поведения (Международ
ный кодекс рекламной практики. Ко Деке поведения линейных кон
ференций. Кодекс поведения для ТНК, Кодекс поведения в области 
передачи технологии). Важное место в этой системе занимают 
инкотермс, Йорк-Антверпенские правила об общей аварии, Унифи
цированные правила и обычаи для документарных аккредитивов и 
другие неофициальные кодификации международных обычаев. Все 
эти документы создаются именно международными организациями, 
имеют рекомендательный характер и не исходят непосредственно от 
государств, а только косвенно выражают их волю как членов меж
дународных организаций. Например, типовые контракты и арбит
ражные регламенты ЕЭК ООН — это косвенное выражение согла
сований воли государств как субъектов данной организации. В на
стоящее время идет разработка модели негосударственного 
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212 регулирования с участием государств, т.е. имеющей юридически зна
чимый характер. 

Очень часто с lex mercatoria отождествляются Принципы между
народных коммерческих контрактов 1994 г. УНИДРУА — неофици
альная кодификация правил международной торговли. Принципы ус
танавливают «общие нормы для международных коммерческих 
контрактов» и основаны на общих принципах права цивилизован
ных народов, а также принципах, наиболее приспособленных для 
особых потребностей международной торговли. Принципы УНИД
РУА — это набор гибких правил, учитывающих все разнообразие 
внешнеторговой практики. Они не обладают юридической силой и 
не обязательны для участников международной торговли, а подле
жат применению только при наличии специального согласия сто
рон. В контракте возможна не только прямая отсылка к Принци
пам, но и косвенная: подчинение договора общим принципам права, 
или обычаям международной торговли, или международному ком
мерческому праву. 

Можно выделить следующие аспекты применения Принципов 
УНИДРУА: 

1. Регулирование внешнеторговых сделок, когда стороны согла
совали их применение. 

2. Как доказательство всеобщей практики, если невозможно ус
тановить применимое право. 

3. Толкование и восполнение пробелов международных много
сторонних соглашений. 

Принципы УНИДРУА закрепляют свободу договора, его доб
росовестность и обязательность, формулируют специфические ус
ловия международных коммерческих контрактов, разрешают про
тиворечие между стандартными и неожиданными условиями и про
блему конфликта проформ, устанавливают возможность наличия 
подразумеваемых обязательств. В целом Принципы УНИДРУА — 
это свод наиболее значимых, основополагающих положений, охва
тывающих все стороны договорных обязательств. Разработка этих 
Принципов предоставила возможность участникам внешнеторговой 
деятельности применять систематизированный и квалифицирован
но сформулированный свод единообразных правил. 
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Уровень современного развития международного коммерческо- 213 
го нрава непосредственно обусловлен кодификацией обычных пра
вил международной торговли в Принципах УНИДРУА. Благодаря 
публикации Принципов УНИДРУА разрозненные правила между
народной торговли приобрели системный характер, так что в на
стоящее время можно говорить о международном коммерческом 
.нраве как о самостоятельной регулирующей системе. На основе 
Принципов УНИДРУА в 1995 г. были разработаны Принципы Евро
пейского контрактного права. В некоторых международных конвен
циях содержатся нормы, позволяющие применять lex mercatoria (ст. 9 
Межамериканской конвенции 1994 г. о праве, применимом к между
народным договорам), — при определении применимого права суд 
принимает во внимание общие принципы международного коммер
ческого права, признаваемые международными организациями. 
В 2004 г. УНИДРУА разработал новую систему Принципов. 

6.9.1 Договор купли-продажи 

Договор международной купли-продажи товаров представляет 
собой основной вид внешнеэкономических сделок. Основные прин
ципы международной торговли совпадают со специальными прин
ципами всего МЧП в целом — это принципы наибольшего благо
приятствования, национального или преференциального режима, 
недискриминации, взаимности, автономии воли сторон. Первосте
пенное значение среди всех этих принципов имеет принцип автоно
мии воли сторон. Предмет договора современной международной 
купли-продажи товаров — только движимые материальные вещи. 
В современном мире международная купля-продажа регулируется в 
основном посредством унифицированных международных материаль
но-правовых норм. 

Венская конвенция ООН о договорах международной купли-
продажи товаров 1980 г. является основным международно-право
вым документом, регламентирующим международную куплю-про
дажу в современном торговом обороте. Нормы Конвенции имеют 
материальный, самоисполнимый и диспозитивный характер. Пре
дусмотрена возможность применения национального коллизионно-
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214 го права по вопросам, не урегулированным в Конвенции. Пробелы 
в Конвенции могут восполняться и при помощи «общих принципов, 
на которых она основана» (ст. 7). В доктрине «общие принципы» 
понимаются как Принципы международных коммерческих догово
ров УНИДРУА 1994 г. (хотя Конвенция вступила в силу в 1988 г.). 
Представляется, что более правильно понимать «общие принци
пы» как общие принципы права, свойственные цивилизованным на
циям. 

Сфера применения Венской конвенции 1980 г. — договоры куп
ли-продажи товаров между сторонами, коммерческие предприятия 
которых находятся в разных государствах. Нахождение коммерче
ских предприятий в разных государствах не принимается во внима
ние, если это не вытекает из договора, или деловых отношений, или 
обмена информацией между сторонами. При определении примени
мости Конвенции не имеет значения национальная принадлежность 
сторон, их гражданский или торговый статус, гражданский или тор
говый характер договора (ст. 1). В ст. 2 дан перечень видов купли-
продажи, к которым Конвенция не применяется: продажа товаров 
для личного потребления; продажа ценных бумаг, акций и денег; 
продажа судов водного и воздушного транспорта; продажа электро
энергии. 

Конвенция устанавливает порядок заключения международного 
коммерческого контракта между «отсутствующими». Момент за
ключения контракта основан на «доктрине получения»: оферта 
вступает в силу, когда она получена ее адресатом, а договор счита
ется заключенным в момент, когда вступает в силу акцепт оферты 
(ст. 15 и 23). Место заключения контракта также определяется в со
ответствии с доктриной получения — это место получения акцепта 
(ст. 18). Офертой является предложение, адресованное одному или 
нескольким лицам, если такое предложение достаточно определен
но и выражает намерение оферента считать себя связанным в случае 
акцепта. Конвенция определяет понятия отзывной и безотзывной 
оферты; устанавливает право оферента на отзыв оферты; определя
ет момент, когда оферта утрачивает силу. 

Акцептом является заявление или иное поведение адресата 
оферты, выражающее согласие с офертой. Акцепт оферты вступает 
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в силу, когда указанное согласие получено оферентом. Конвенция 215 
закрепляет течение срока для акцепта — он должен быть получен в 
установленный оферентом срок; если срок не указан — то в разум
ный срок (который определяется на основании фактических обстоя
тельств договора). Конвенция определяет, когда ответ на оферту, 
содержащий дополнительные или отличительные условия, может 
считаться акцептом; устанавливает понятие встречной оферты 
(ст. 1 8 - 2 2 ) . 

Конвенционные требования к форме сделки учитывают распро
страненную международную практику не связывать стороны жест
кими требованиями о форме договора. Договор купли-продажи мо
жет заключаться и в письменной, и в устной форме, а факт дого
воренности может доказываться любыми средствами, включая свиде
тельские показания (ст. И ) . При этом в нормах Конвенции закреп
лены «правила о заявлении»: государство-участник, национальное , , 
законодательство которого требует письменной формы договора, в ;?J3|vJ 
любой момент может сделать заявление об обязательном соблюде
нии такой формы, если одна из сторон контракта расположена на 
его территории (ст. 12 и 96). Это положение является одной из не
многих норм Конвенции, имеющих императивный характер. 

Товар по количеству, качеству, описанию и упаковке должен со
ответствовать требованиям контракта. Конвенция определяет случаи 
признания товара не соответствующим договору: непригодность для 
целей, в которых такой товар обычно используется; непригодность 
для конкретной цели, о которой продавец был заблаговременно из
вещен; не соответствует представленному продавцом образцу или 
модели; не затарирован или не упакован надлежащим способом. 
Покупатель утрачивает право ссылаться на несоответствие товара, 
если он в разумный срок не известил продавца об обнаруженных им 
несоответствиях. 

В Конвенции отсутствует регламентация вопросов, касающихся 
перехода права собственности от продавца к покупателю. Эти во
просы разрешаются на основе автономии воли сторон или иной при
вязки национального коллизионного права. Конвенция самым под
робным образом определяет момент перехода риска случайной гибе
ли или повреждения товара, юридические последствия перехода 
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216 риска (этим вопросам посвящена отдельная глава - гл. IV). Такой 
подход характерен для правового регулирования современной тор
говли — инкотермс точно так же не учитывают момент перехода 
права собственности, но подробно регламентируют момент перехода 
риска. 

6.10. Обязанности сторон в договоре 
международной купли-продажи товаров 

Продавец обязан поставить товар, передать относящиеся к нему 
документы и право собственности на товар. Если продавец не обя
зан предоставить товар покупателю в определенном месте, то его 
обязательство по поставке заключается в сдаче товара первому пе
ревозчику; предоставлении товара на предприятии-изготовителе; 
предоставлении товара в месте, где в момент заключения договора 
находилось коммерческое предприятие продавца. Продавец обязан 
предоставить товар, свободный от притязаний третьих лиц, и пере
дать право собственности на него. Он несет ответственность за лю
бое несоответствие товара, существующее в момент перехода риска 
на покупателя, даже если это несоответствие обнаружится позднее. 
В случае досрочной поставки товара продавец вправе до наступле
ния обусловленной в контракте даты устранить несоответствие това
ра, поставить новый товар, поставить недостающую часть или коли
чество товара. 

Если продавец обязан обеспечить перевозку товара, он должен 
заключить договор перевозки надлежащими видами транспорта на 
условиях, обычных для подобной транспортировки. По смыслу 
Конвенции продавец не обязан страховать товар самостоятельно, 
вне контрактных условий. Однако в случае просьбы покупателя он 
должен предоставить информацию, необходимую для страхования 
товара. Поставка товара должна быть осуществлена в определен
ный срок — в дату поставки (если она определена в договоре) или в 
период времени для поставки («в разумный срок после заключения 
договора» - ст. 33). Передача относящихся к товару документов 
должна состояться в срок, в месте и в форме, установленным кон
трактом. 
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Обязательства покупателя заключаются в уплате покупной це- 217 
иы и принятии поставки в соответствии с требованиями договора. 
Конвенция устанавливает привязку уплаты цены по месту и сроку. 
Покупатель имеет несколько опций: место оплаты оговорено в кон
тракте; оплата производится в месте нахождения коммерческого 
предприятия продавца; оплата производится в месте передачи това
ра. Если срок оплаты не зафиксирован в договоре, то оплата может 
быть произведена, когда продавец передает сам товар или товаро
распорядительные документы; когда у покупателя впервые появи
лась возможность осмотреть товар. 

Если в договоре цена прямо или косвенно не установлена и не 
предусмотрен порядок ее определения, то считается, что стороны 
подразумевали цену, которая в момент заключения договора обыч
но взималась за такой товар. Обязанность покупателя принять по
ставку заключается в совершении им действий, которые разумно 
можно ожидать для того, чтобы продавец мог осуществить постав
ку; принятие товара. 

Сторона контракта не несет ответственности за неисполнение 
своих обязательств, если докажет, что оно было вызвано препятст
вием вне контроля и что при заключении договора нельзя было ра
зумно принять это препятствие в расчет (ст. 79). 

Договор может быть прекращен путем простого соглашения сто
рон либо в письменной форме (если это оговорено в контракте). 
Расторжение договора освобождает обе стороны от их обязательств 
по договору при сохранении права на взыскание убытков. Растор
жение договора не затрагивает его положений, касающихся порядка 
разрешения споров или прав и обязательств сторон в случае его рас
торжения. Конвенция предусматривает возможность расторжения 
контракта в одностороннем порядке только в одном случае — неис
полнение другой стороной своих обязательств является существен
ным нарушением договора или если контракт не исполнен в течение 
дополнительно предоставленного срока разумной продолжительно
сти. 

Конвенция предусматривает «специальные» права продавца как 
средство его правовой защиты при нарушении договора покупате
лем (ст. 62 — 65). Продавец вправе: потребовать от покупателя уп-
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218 латить цену, принять поставку или исполнить другие обязательст
ва; установить дополнительный срок разумной продолжительности 
для исполнения покупателем его обязательств; заявить о расторже
нии договора; самостоятельно составить спецификацию, которая бу
дет обязательна для покупателя. Осуществление продавцом своего 
права на другие средства защиты не лишает его права требовать воз
мещения убытков и не предоставляет отсрочки покупателю от су
дебного или арбитражного разбирательства. 

Конвенция закрепляет и средства правовой защиты покупателя 
в случае нарушения продавцом его обязательств: покупатель имеет 
право требовать от продавца исполнения его обязательств, право на 
замену товара, его ремонт, снижение цены, установления дополни
тельного срока исполнения обязательств, на отказ от принятия по
ставки. 

В качестве мер ответственности за нарушение контрактных обя
зательств Конвенция предусматривает оперативные санкции и меры 
ответственности в строгом смысле слова. Меры ответственности в 
строгом смысле слова — это неустойка и возмещение убытков (по
ложительного ущерба и упущенной выгоды — ст. 74). К оператив
ным санкциям относится требование об уменьшении покупной це
ны, о замене товара ненадлежащего качества. Оперативные санкции 
исправный контрагент может предпринимать в силу самого факта 
нарушения контракта, а меры ответственности — только в случае 
вины неисправного контрагента. Обстоятельства непреодолимой си
лы (форс-мажор) исключают вину и освобождают от ответственно
сти. 

В 1974 г. в рамках ЮНСИТРАЛ была разработана и принята 
Нью-Йоркская конвенция об исковой давности в международной 
купле-продаже товаров. В 1980 г. Нью-Йоркская конвенция была 
дополнена Протоколом о внесении в нее изменений и дополнений в 
соответствии с Венской конвенцией 1980 г. Сфера применения 
Нью-Йокрской конвенции: нахождение коммерческих предприятий 
сторон на территории различных государств или применение к кон
тракту права одного из государств-участников. Нормы Нью-Йорк
ской конвенции имеют диспозитивный характер: допустимо согла
шение сторон о ее неприменении. Срок исковой давности определен 
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В четыре года. Течение срока начинается со дня возникновения пра- 219 
ва на иск. Право на иск, вытекающее из нарушения договора, воз
никает в день, когда имело место такое нарушение. Право на иск, 
вытекающее из несоответствия товара условиям договора, возника
ет в день фактической передачи товара покупателю или его отказа 
от принятия товара. По истечении срока исковой давности требова
ния сторон друг к другу не могут быть осуществлены. 

6.11. Договор об исключительной продаже 
товаров 

Сам термин «договор об исключительной продаже товаров» 
{exclusive dealing agreement) не является общепризнанным. В ро-
мано-германской системе права этот договор чаще всего называется 
«договор о предоставлении исключительных прав продажи»; ана
логичное название применяется и в общем праве. В законодательст
ве и судебной практике Франции, Бельгии и Швейцарии договор об 
исключительной продаже товаров определяется также как соглаше
ние о коммерческой концессии. 

Договор об исключительной продаже товаров представляет со
бой одно из новых соглашений, появившихся в связи новыми явле
ниями в международных торговых отношениях. Ускоренные темпы 
экономического развития требуют обновления сложившихся юри
дических понятий и появления новых правовых форм для наиболее 
эффективного обеспечения коммерческой деятельности. Заинтере
сованность фирм-продуцентов и торговцев-оптовиков в создании 
налаженного механизма реализации товаров, организации устойчи
вой сбытовой сети привела к возникновению нового специального 
регулирования в сфере купли-продажи товаров. Эта тенденция про
явилась уже в 50 —60-х годах XX в. и обусловила появление новых 
видов договоров, которые ранее именовались при помощи обобщаю
щего термина — «неназванные контракты» (contractus innominatis). 

Все такие договоры представляют собой договоры «особого ро
да». Этот вывод сделан в доктрине права вследствие комплексного 
характера отношений сторон. Такой характер выводит данные со
глашения за рамки отношений, регулируемых известными видами 
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220 гражданско-правовых договоров. «Неназванные контракты» воз
никли в договорно-правовой деятельности фирм и впоследствии по
лучили признание в судебной практике. Законодательное закрепле
ние подобных контрактов имеется в праве только отдельных госу
дарств (ЕТК США, ГК Бельгии, ГК РФ) и появилось сравнительно 
недавно. Все эти договоры посвящены специальному регулирова
нию отношений в сфере купли-продажи и в современном мире име
ют чрезвычайно широкое распространение. Широкое применение 
рассматриваемых договорных форм привело и к разработке новых 
типовых проформ, удовлетворяющих потребности разнонациональ
ных хозяйствующих субъектов. 

Все специальные соглашения в сфере купли-продажи обладают 
рядом особенностей: 

а) все они по своему содержанию представляют собой «рамоч
ные контракты» {frame contract), содержащие организационные ус
ловия и закрепляющие принципы и правила договорных отношений 
партнеров, на которых основаны их гражданские сделки по прове
дению конкретных хозяйственных операций; 

б) все эти контракты по своей сути являются сложными догово
рами, регулирующими отношения во многих хозяйственных сферах 
наряду с отношениями, составляющими основной предмет сделки. 
Договор охватывает целый ряд дополнительных отношений по пре
доставлению должником технических, коммерческих и других ус
луг; 

в) все эти договоры строятся на принципе закрепления за долж
ником юридической и хозяйственной монополии в осуществлении 
его деятельности на рынке; предоставляют ему исключительное 
право на проведение на договорной территории операций, преду
смотренных в контракте. 

Существо договора об исключительной продаже товаров — это 
правила по приобретению «распространителем» в собственность то
варов в интересах их последующей продажи третьим лицам. Такие 
правила относятся к разным аспектам отношений сторон, однако 
«условия об исключительности» являются обязательным элементом 
контракта. Условия об исключительности могут иметь и односто
ронний, и двусторонний характер. Как правило, продавец пре-
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доставляет покупателю исключительное право продажи своих 221 
товаров на обозначенной территории и указанной клиентуре. 

Предоставление покупателю коммерческой монополии предпо
лагает отказ продавца от торговли в указанных пределах своими си
лами или через других лиц. Данная обязанность продавца и пред
ставляет собой реализацию условия об исключительной продаже то
вара покупателем или установлении его монополии на продажу 
приобретенных TOJ?apOB. В некоторых случаях такое условие дого
вора сопровождается установлением дополнительной обязанности 
продавца включать в контракты с другими покупателями условие об 
их отказе от прямой или косвенной продажи купленных товаров на 
территории действия первого договора. 

Договорный запрет третьим лицам «параллельной продажи 
(импорта)» дополнительно укрепляет коммерческую монополию 
первого покупателя на рынке. Двусторонний характер «условию об 
исключительности», направленному уже на обеспечение интересов ,,,', / 
продавца, придает включение в договор условия об исключитель
ной покупке товара только у него. Предоставление таких исключи
тельных прав порождает проблему законности договора с точки зре
ния запрещения ограничительной практики. В рамках ЕС установ
ление в договоре монополии на покупку применяется достаточно 
редко, так как такое условие может быть признано противоречащим 
положениям Римского договора 1980 г. 

Права и обязанности покупателя заключаются в следующем: 
1. Сообщать продавцу информацию маркетингового характера 

относительно особенностей и объемов рыночного спроса на товары, 
составляющие предмет договора. 

2. Участвовать в рекламе товаров при их перепродаже. 
3. Предоставлять своей клиентуре сервисные услуги; иметь на 

складах запасные части к машинно-техническим изделиям; прово
дить послепродажное обслуживание. 

Обязанности продавца: 
1. Содействовать продаже товара третьей стороне, если иное не 

установлено соглашением сторон (ЕТК США). 
2. Помогать покупателю оборудовать его торговые помещения. 
3. Снабжать покупателя рекламными материалами. 
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нии персонала и т.д. 

Договор об исключительной продаже товаров может содержать 
и другие условия, определяющие отношения сторон. В частности, 
нередко устанавливается минимальное количество товаров, которое 
покупатель должен периодически приобретать у продавца. Наруше
ние этого условия рассматривается как основание для расторжения 
договора продавцом. Договорное квотирование продаж — это спо
соб обеспечения коммерческих интересов продавца. 

Важным договорным положением, регулирующим последую
щую рыночную деятельность покупателя, является условие о пере
продажных ценах. Покупатель обязуется согласовывать свои про
дажные цены с продавцом, либо эти цены прямо оговариваются в 
контракте. Право контроля продавца за коммерческой и финансо
вой деятельностью покупателя отражает тесную связь сторон в дан
ном договоре и является одной из его характерных особенностей. 
Этот контроль предназначен для стимулирования активности рас
пространителя товара. 

Договор об исключительной продаже товаров закрепляет прин
ципы и правила отношений по приобретению покупателем в собст
венность товаров у продавца с одновременным установлением до
полнительных прав и обязанностей сторон, связанных с перепрода
жей товара покупателем. С экономической точки зрения покупатель 
осуществляет посреднические функции между продавцом товара и 
рынком. Продавцом чаще всего выступает фирма-продуцент или 
фирма — оптовый торговец, покупателем — фирма-оптовик или 
полу оптовик, покупающая товары для их перепродажи розничным 
торговцам или индивидуальным потребителям. Покупатель являет
ся коммерсантом, действующим на промысловой основе; формаль
но юридически покупатель не выступает как коммерческий агент. 
На практике покупатель играет роль одного из структурных эле
ментов товародвижения и именуется дистрибьютором товара. 

Роль покупателя как дистрибьютора товара предопределяет 
включение договора об исключительной продаже в категорию дого
воров о размещении товаров {distribution agreement). Товары, при
обретенные в собственность по правилам купли-продажи, покупа-
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тель реализует на рынке от своего имени, действуя за свой счет, т.е. 223 
принимает на себя все коммерческие риски продвижения товара. 
Юридические и хозяйственные последствия перепродажи полно
стью возникают именно для покупателя, а его прибыль определяет
ся разницей между закупочной и продажной ценами товара. 

Договор об исключительной продаже товара как рамочный кон
тракт определяет основные условия будущих взаимоотношений сто
рон в торговом обороте. Реализация условий контракта предполага
ет последуюш;ее заключение самостоятельных торговых сделок по 
купле-продаже на основе и в границах установленных общих пра
вил. По своему характеру договор об исключительной продаже 
представляет собой «сложную сделку», в которой наряду с типич
ными положениями имеется целая совокупность «специальных ус
ловий», выходящих за рамки «классического» договора купли-про
дажи. Эти условия определяют организационные, финансовые, 
коммерческие отношения партнеров. -, 

Условия договора, устанавливающие тесную хозяйственную за- -ъ- ;;5 
висимость контрагентов, направлены на интеграцию их коммерче
ской деятельности. О такой направленности договора свидетельст
вует и длительный срок (10—15 лет), на который он заключается. 
Подобный срок демонстрирует стремление сторон придать своим 
отношениям достаточно постоянный характер. При этом не исклю
чается возможность досрочного расторжения договора. 

Заключение фирмой продуцентом или фирмой-оптовиком не
скольких идентичных соглашений с «распространителями» товара 
и закрепление за каждым из них определенной территориальной 
монополии на коммерческие операции приводит к организации ус
тойчивой и эффективной сбытовой сети на рынке. Это играет осо
бую роль в условиях обострения рыночной конкуренции. Договор 
об исключительной продаже товаров получил широкое распростра
нение в практике международной торговли. Его использование рас
ценивается в качестве наиболее эффективного способа проведения 
экспортных операций на иностранных рынках. В связи с этим дого
вор об исключительной продаже товаров часто называют договором 
об исключительном импорте, регулирующим отношения между про
дуцентом-экспортером и оптовиком-импортером. 
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224 Монополия на ввоз изделий поставщика признается за опреде
ленными импортерами, с закреплением за каждым из них исключи
тельного права на продажу на определенной территории. На прода
жу и покупку товаров вводятся «условия исключительности»: экс
портер обязуется прямо или косвенно не поставлять товар иным 
коммерсантам, находящимся на договорной территории, а импор
тер — не покупать у других экспортеров аналогичный товар для пе
репродажи. Подобное обязательство импортера, как правило, явля
ется для него невыгодным, поэтому крупные фирмы-импортеры 
обычно сохраняют за собой право приобретать товар одного и того 
же вида, но разных «марок» у нескольких поставщиков. 

Как правило, договор об исключительной продаже товаров ис
пользуется в основном для торговли на национальных рынках, а до
говор об исключительном импорте — на международных. В связи с 
использованием в международной торговле договор об исключи
тельном импорте имеет существенные отличия от договора об ис
ключительной продаже. Стороны (прежде всего, импортер) сохра
няют в таком договоре большую юридическую и экономическую 
независимость от контрагента. Экспортер не играет роли коммерче
ского организатора реализации поставленного товара при его пере
продаже и не имеет, как правило, прав контроля за деятельностью 
импортера. Заключение нескольких договоров об исключительном 
импорте с покупателем из одной страны обычно не приводит к соз
данию сбытовой сети на территории всей этой страны. При подго
товке контрактов об исключительном импорте достаточно редко ис
пользуются типовые контракты и договорные проформы. 

6 .12 .1 Договор о франшизе 

Договор о франшизе {contract of franshising) получил свое на
звание от термина «привилегия» {franchise). Этот договор появил
ся в 30-х годах XX в. в США, а мировое распространение получил в 
70-е годы XX в. Как и договор исключительной продажи товаров, 
договор о франшизе относится к рамочным контрактам. Он также 
строится на принципе закрепления за должником юридической и 
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хозяйственной монополии в его деятельности на рынке. Должник 225 
имеет исключительное право на проведение на договорной террито
рии всех операций, предусмотренных в договоре. 

Договор о франшизе можно считать разновидностью договора 
об исключительной продаже товаров. Как и в договоре об исключи
тельной продаже товаров, контракт о франшизе предполагает нали
чие условия об исключительной продаже и покупке товаров для их 
дальнейшей реализации на условиях монополии в пределах дого
ворной территории. Основное отличие — предмет договора: дого
вор об исключительной продаже товаров предполагает передачу 
только материальных вещей, договор о франшизе — в основном пе
редачу прав на нематериальные вещи, в первую очередь передачу 
исключительных прав на объекты промышленной собственности. 
Границы территории коммерческой деятельности покупателя уста
навливаются в контракте. Поскольку договор о франшизе при опре
деленных обстоятельствах может противоречить антимонопольныму ,i > 
законодательству, Международная ассоциация франшизы разрабо
тала и приняла специальный Кодекс поведения при совершенство
вании документов франшизы. 

Стороны договора — поставщик товара и «привилегирован
ный» покупатель. Контракт о франшизе предусматривает поставку 
товаров, при которой покупатель приобретает их в собственность 
для перепродажи или оказания услуг. Продавец обязан предостав
лять покупателю коммерческую информацию о методах реализации 
товара или оказании услуг, о ведении промысла, составляющую 
ноу-хау продавца. Это условие направлено на содействие покупате
лю в «продвижении» товара. Такую же цель преследуют и условия 
об «исключительности», о технической, коммерческой и организа
ционной помощи привилегированному покупателю. 

К предоставляемым покупателю на лицензионных началах пра
вам использования объектов промышленной собственности относит
ся право использования товарного знака или знака обслуживания 
продавца и его фирменного наименования на рынке. Таким обра
зом, покупатель фактически работает под фирмой поставщика. По
купателю также обеспечивается возможность применения других 
элементов предприятия продавца, индивидуализирующих его как 
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226 коммерсанта на рынке (вывеска, фирменный стиль, аббревиатура 
фирмы). Все эти условия расширяют возможность успешной ком
мерческой деятельности покупателя. Нередко эффективность пере
численных условий непосредственно зависит от «узнаваемости» 
продавца на рынке. 

Классическим примером договора о франшизе являются кон
тракты, заключаемые лицами, желающими открыть рестораны с 
истемы MacDonalds или супермаркеты типа KEYMarket, Sears, 
Bradless. 

Как правило, продавец берет на себя обязанность по обустрой
ству торговых заведений покупателя, подготовке его персонала. Ус
тановление многосторонних организационно-хозяйственных связей 
участников договора приводит к тому, что фирма-покупатель стано
вится звеном разветвленной коммерческой сети продавца. В кон
тракт вводится также договорное условие о праве контроля со сто
роны продавца за продажами покупателя, в частности проверка его 
коммерческой документации. 

Кроме условия об исключительности, договор о франшизе со
держит наличие условий о коммерческой, технической и организа
ционной помощи со стороны продавца привилегированному покупа
телю при перепродаже товаров или оказании услуг третьим лицам. 
В оказании такой помощи заинтересованы обе стороны договора. 
Вообще договор о франшизе является чрезвычайно эффективным 
инструментом организации международной торговли, поэтому ог
ромное количество фирм розничной торговли организуют свои ком
мерческие связи с фирмами-поставщиками на базе именно договора 
о франшизе. 

В ГК РФ отсутствуют и договор об исключительной продаже 
товаров, и договор о франшизе. Глава 54 ГК Р Ф регулирует дого
вор коммерческой концессии. Анализ положений этой главы по
зволяет утверждать, что коммерческая концессия по российскому 
праву представляет собой практически полный аналог договора о 
франшизе, как он определен в праве западных стран. Условия об 
исключительности в принципе перечислены в ст. 1033 ГК «Огра
ничения прав сторон по договору коммерческой концессии». При 
этом любое из перечисленных ограничений может быть признано 
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недействительным по требованию антимонопольного органа или 227 
иного заинтересованного лица, если какое-либо условие противо
речит антимонопольному законодательству. 

6 . 1 3 . 1 Договор о лизинге 

Договор о лизинге (contract of leasing) представляет собой спе
цифическую форму договора имущественного найма, регламенти
рующую использование машинно-технических изделий в междуна
родном и национальном хозяйственном обороте. Договор о лизинге 
появился в 20 —30-х годах XX в. в США; после Второй мировой 
войны этот договор стал приеняться в деловой практике стран За
падной Европы и в Японии; в настоящее время лизинг используется 
практически во всем мире. Особую роль в формировании теории 
лизинга сыграло развитие железнодорожных перевозок и каменно- ^^^Я 
угольной промышленности. 'ШЯ. 

«Отцом» американского лизинга считается Генри Шонфельд, 
организовавший в 1952 г. первую лизинговую фирму. В настоящее 
время это одна из крупнейших в мире лизинговых компаний — 
United States Leasing International Inc. 

Широкое распространение лизинговых операций привело к 
принятию Оттавской конвенции о международном финансовом ли
зинге 1988 г., разработанной под эгидой УНИДРУА (Россия участ
вует). Основная цель Конвенции — устранить барьеры на пути раз
вития международного финансового лизинга. В национальном зако
нодательстве нормы о лизинге есть лишь в немногих странах 
(Франция — Закон 1966 г., Великобритания — Акт об аренде-про
даже 1965 г., Канада — гл. 3 ГК Квебека 1994 г. «О лизинге»). На 
законодательном уровне регулируется практически только финансо
вый лизинг (ст. 665 — 670 ГК РФ). В ЕТК США предусмотрены нор
мы, выделяющие финансовый лизинг в отдельный вид договора, хо
тя в США, как и в большинстве других стран (ФРГ, Япония и др.), 
лизинг в основном регулируется посредством судебной практики. 

По поводу самого термина «лизинг» ни в доктрине, ни в законо
дательстве, ни в практике еще не достигнуто единообразия. Отно-
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228 шения, лежащие в основе лизинга, именуются: кредит-аренда, фи
нансовая аренда, операции по финансовой аренде, аренда-аморти
зация (Франция, Италия); договор имущественного найма-финан
сирования (Бельгия); финансовая аренда, договор кунли-продажи-
аренды (Россия). 

Практика и доктрина выделяют две формы лизинга: финансо
вый (подлинный — financial lease) и операционный (эксплуатаци
онный — operating lease. Финансовый лизинг представляет собой 
одну из основных форм финансирования международных коммер
ческих операций. Основной характерной особенностью финансово
го лизинга, отличающей его от договора имущественного найма, яв
ляется охват неизмеримо более сложного комплекса хозяйственно-
экономических отношений, участниками которых выступают не 
две, а три стороны: изготовитель машин или оборудования (фирма-
продуцент), лизинговая фирма (наймодатель), фирма-пользова
тель (наниматель). Наймодателем выступают специализированные 
лизинговые фирмы (промышленные и финансовые). Промышлен
ные лизинговые фирмы являются либо филиалами крупных 
фирм — продуцентов техники, либо независимыми фирмами, со
вместно создаваемыми несколькими фирмами-продуцентами. Наи
более крупные операции осуществляют финансовые лизинговые 
фирмы, создаваемые как филиалы банков или их специализирован
ные подразделения. Финансовым лизингом занимаются также кре
дитные, страховые и иные организации. Заемные операции лизин
говых фирм обозначаются термином «раздельный лизинг». Про
мышленные и финансовые лизинговые фирмы и сам финансовый 
лизинг в настоящее время играют огромную роль в международном 
коммерческом обороте и развитии национальной экономики. 

Эксплуатационный лизинг значительно ближе к договору иму
щественного найма, но обладает рядом отличительных особенно
стей, отграничивающих этот договор и от простой аренды, и от фи
нансового лизинга: 

1. Договор эксплуатационного лизинга заключается на срок, 
значительно меньший полного срока амортизации имущества. По 
истечении срока действия договора его объект снова сдается внаем. 
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2. Наниматель не имеет права на приобретение имущества в соб- 229 
ственность. 

3. Наймодатель, как правило, обязан оказывать услуги по под
держанию имущества в рабочем состоянии. С этой точки зрения 
эксплуатационный лизинг делится на «чистый» лизинг и лизинг с 
«полным обслуживанием». 

Эта форма лизинга осуществляется на базе двух или нескольких 
договоров, прежде всего купли-продажи и аренды. В связи с этим 
эксплуатационный лизинг часто определяется как договор аренды-
продажи. По договору купли-продажи лизинговая фирма приобре
тает оборудование в собственность с целью сдачи этого имущества в 
аренду. По договору имущественного найма (собственно лизинг) 
лизинговая фирма — собственник оборудования — сдает его внаем 
промышленной фирме (или индивидуальному пользователю). Имен
но эта неразрывная связь двух операций — купли-продажи имуще
ства и сдачи его в аренду — дает основание для определения экс- //Ш!!!, 
плуатационного лизинга как договора аренды-продажи. '••Illltllt 

Лизинговая операция может сопровождаться и другими дого
ворными отношениями. Распространена практика осуществления 
лизинговой фирмой заемных операций по получению от какой-либо 
финансовой организации кредита на сумму, необходимую для при
обретения оборудования в собственность (как правило, до 60 — 80% 
стоимости имущества). Договор, при котором лизинговая фирма 
приобретает товар в кредит, американская судебная практика назы
вает раздельным лизингом (liferaged leasing), так как операции по 
сдаче в аренду осуществляются двумя и более отдельными фир
мами. 

Дополнительными договорными отношениями является также 
соглашение нанимателя с фирмой-продуцентом о техническом об
служивании машин или оборудования. При «чистом» лизинге обя
занность по техническому обслуживанию и ремонту целиком возла
гается на пользователя. Оборудование должно быть возвращено в 
рабочем состоянии с учетом амортизации. Однако очень часто поль
зователь заключает дополнительное соглашение с лизинговой фир
мой, которая, в свою очередь, договаривается с фирмой-продуцен
том о техническом обслуживании и ремонте. В данной ситуации 
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зинг «с полным обслуживанием»). 

По поводу юридической природы и экономической сущности 
договора лизинга в доктрине права высказываются различные мне
ния. По одной концепции, лизинг представляет собой договор иму
щественного найма с характерными особенностями. С точки зрения 
иной теории, это договор купли-продажи с рассрочкой платежа ме
жду собственником имущества и пользователем. Существует и тео
рия, согласно которой лизинг является договором особого рода, со
четающим элементы аренды, займа и некоторых других договоров. 
Как правило, при разрешении споров из лизинга суды применяют 
общие нормы обязательственного права и по аналогии — нормы, ре
гулирующие куплю-продажу, заем, аренду и т.д. В экономическом 
отношении лизинг чаще всего оценивается как новая форма финан
совой операции, способ осуществления капиталовложений. Лизин
говая фирма, приобретающая оборудование в собственность с це
лью сдачи его в аренду, таким образом инвестирует капитал. До
говор аренды приобретает финансовый характер, поскольку наймо-
датель предоставляет нанимателю финансовый кредит с особыми 
условиями его погашения. Такая оценка лизинга позволяет назы
вать этот договор кредит-наем или наем-финансирование. 

Содержание лизинговой операции сводится к следующему: 
1. Наниматель выбирает фирму-продуцента и непосредственно с 

ней согласовывает условия купли-продажи. Лизинговая фирма в 
этих переговорах не участвует. 

2. Лизинговая фирма получает от будущего нанимателя готовое 
досье по результатам коммерческих переговоров и подготавливает 
проект договора купли-продажи. 

3. Наниматель поручает (в форме подписи) лизинговой фирме 
заключить договор купли-продажи по согласованным специфика
циям. 

4. После заключения договора купли-продажи наниматель (как 
уполномоченное лицо) контролирует комплектность поставки, ка
чество оборудования и т.д. Наниматель обязан информировать 
лизинговую фирму о соответствии объекта поставки условиям дого
вора. 
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венному найму, это два различных договора. Основные отличия ме
жду лизингом и договором имущественного найма заключаются в 
следу юн^ем: 

1. В организационно-экономическом плане в пользование сдает
ся технический объект, специально приобретенный в собственность 
лизинговой фирмой по просьбе нанимателя. 

2. Договор о лизинге обычно заключается на твердо установлен
ный длительный срок, как правило, охватывающий весь срок амор
тизации машинно-технического оборудования (полный срок расчет
ной амортизации). 

3. Договор о лизинге не может быть расторгнут в одностороннем 
порядке; платежи должны иметь место в течение всего срока его 
действия. Однако в процессе эксплуатации имущество может уста
реть и обесцениться, например, вследствие появления новых техно-
Л0ГР1Й. На этот случай в договоре специально устанавливается воз
можность досрочного приобретения нанимателя имущества в собст
венность для его перепродажи или обмена на более совершенную 
модель с доплатой. 

4. Платежи за пользование устанавливаются на период, состав
ляющий большую часть экономической жизни имущества (приня
тый расчетный срок полной амортизации — 10—15 лет). Сроки 
платежей могут определяться и на период в 4 —7 лет, что позволяет 
наймодателю сравнительно быстро возвратить затраты на приобре
тение имущества. 

5. Наниматель по истечении срока действия договора обладает 
правом выбора: выкупить имущество по остаточной стоимости 
( 5 - 6 % первоначальной стоимости), либо возвратить его лизинго
вой фирме, либо возобновить контракт на условиях выплаты сни
женных платежей. Размер платежей включает плату за амортиза
цию имущества, проценты по кредиту, оплату услуг лизинговой 
фирмы. Общая сумма платежей превышает стоимость имущества и 
его покупную цену. Это превышение представляет собой чистую 
прибыль лизинговой фирмы. 

6. Лизинговая фирма освобождена от некоторых обычных для 
наймодателя обязанностей. Это проявляется в исключительно фи-
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обязанности: на нем лежат все риски порчи или гибели имущества, 
хотя он не является собственником объекта. На нанимателя возла
гаются все эксплуатационные риски и обязанности по ремонту 
(текущему и капитальному) технического объекта. Это условие 
имеет важное значение ввиду длительных сроков эксплуатации 
имущества. 

Повсеместное распространение лизинга в экономическом оборо
те объясняется как его выгодами для участников коммерческого 
оборота, так и поощрением развития лизинговых операций со сто
роны государства, которое расценивает их как эффективное средст
во ускорения научно-технического прогресса и развития националь
ной экономики. Лизинг представляет собой чрезвычайно выгодную 
форму сдачи машинно-технического оборудования внаем. Значи
тельный уровень прибылей обеспечивается прежде всего высокой 
оплатой эксплуатации техники пользователем. Повышенные рас
четные нормы амортизации объекта, сдаваемого внаем, приводят к 
тому, что вложенные лизинговыми фирмами затраты на приобрете
ние объекта в собственность возвращаются к инвесторам в первые 
же годы действия договора. Кроме того, государство вводит налого
вые скидки на прибыль, получаемую лизинговыми фирмами: из на
логообложения изымается часть, приходящаяся на амортизацион
ные отчисления. 

Для пользователей техники лизинг представляет собой инстру
мент оперативной замены производственных фондов, приобретения 
дорогостоящего оборудования без крупных единовременных за
трат, необходимых для покупки такой техники. 

Для государства финансовое поощрение лизинга стиму./1ирует 
продажу новой техники. Лизинговые фирмы увеличивают свои ка
питаловложения в эти операции, а фирмы-пользователи получают 
возможность постоянного обновления производственных фондов. 
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7 
тема 

7.1. 

П Р А В О М Е Ж Д У Н А Р О Д Н Ы Х 
П Е Р Е В О З О К 

Общие положения права международных 
перевозок 

Договор международной перевозки представляет собой особый 
вид внешнеэкономических сделок. Специфика этого договора обу
словлена особенностями транспорта как естественной монополии 
государства. Договор международной перевозки включает в себя 
публично-правовой (определение статуса транспортной среды) и 
частноправовой (непосредственная организация самой перевозки) 
аспекты. Кроме того, перевозка предполагает применение системы 
обязательного страхования гражданской ответственности. Между
народная перевозка - это перевозка грузов и пассажиров между 
двумя и более государствами, выполняемая на условиях заключен
ного между ними международного соглашения. Специфика право
вого регулирования состоит в том, что основные вопросы перевозки 
решаются в международных соглашениях (международных транс
портных конвенциях), содержащих унифицированные материаль
но-правовые и коллизионные нормы. При отсутствии международ
ного договора перевозка с пересечением границ не является между
народной и регулируется национальным законодательством. Договор 
перевозки - это вторичная внешнеторговая сделка, обслуживаю
щая общую систему товародвижения. 

Виды международных перевозок: железнодорожным, автомо
бильным, воздушным, водным (речным и морским) видами транс
порта. Существует еще трубопроводный транспорт, но его исполь
зование не представляет собой договор перевозки (отсутствует 
центральная сторона этого договора — перевозчик). Серьезной спе
цификой обладают транзитные, смешанные, контейнерные и комби
нированные международные перевозки. В развитии и совершенст
вовании правового регулирования международных перевозок боль
шую роль играют универсальные и локальные международные 
организации (ИМО, ИКАО, КВТ, МТП и др.). 

233 
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нрава заключаются в действии общих коллизионных привязок (за
кон места нахождения вещи, совершения договора, причинения 
вреда) и их трансформации в специальные (закон дороги отправле
ния; порта назначения; места столкновения судов; закон дороги, к 
которой предъявлены претензии; дороги, изменяющей договор пе
ревозки и тлг) . Автономия воли является генеральной коллизион
ной привязкой договора международной перевозки как вторичной 
внешнеторговой сделки. При отсутствии соглашения сторон о нраве 
применяется критерий наиболее тесной связи, который нонимается 
как закон места жительства или основного места деятельности той 
стороны отношения, которая осуществляет исполнение, имеющее 
решающее значение для содержания договора (право страны пере
возчика — поди. 6 п. 3 ст. 1211 ГК РФ) . 

7 . 2 . Международные железнодорожные 
I перевозки 

Международная железнодорожная перевозка — это перевозка 
грузов и пассажиров между двумя и более государствами па услови
ях международной железнодорожной конвенции. Железнодорож
ные перевозки в отсутствие международного транспортного согла
шения не являются международными, а имеют национально-право
вой характер. Такая перевозка разбивается на несколько этапов и 
оформляется несколькими договорами перевозки: следование до 
пограничной стангщи - но закону государства места отправления, 
после пересечения границы - но национальному праву соответст
вующего иностранного государства и т.д. Международные железно
дорожные конвенции могут иметь как межправитстьственный, так и 
межведомственный характер. Наряду с этими конвенциями заключа
ются специальные соглашения вспомогательного характера, регули
рующие исключительно отношения между железными дорогами и 
не создающие права и обязанности для сторон в договоре перевоз
ки. На практике распространено также сочетание согланлений заин
тересованных железных дорог и норм национального права (напри
мер, Р1нтерфриго — Европейское международное общество. но 
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эксплуатации вагонов для перевозки скоропортящихся грузов - 235 
юридргческое лицо бельгийского права). 

Общепризнанное положение - при наличии железнодорожной 
конвенции применение национального законодательства допускает
ся только при отсылке к нему в самой конвенции либо по вопросам, 
в конвенции не урегулированным. Особенности коллизионного ре
гулирования международного железнодорожного сообщения за
ключаются в совмещении действия в каждом договоре нескольких 
коллизионных начал. Чрезвычайно распространенной яв.тяется транс
формация общих коллизионных привязок (закон места нахождения 
вещи, места совершения договора) в специальные (закон дороги от
правления, следования, транзита, назначения и т.д.). Правовое ре
гулирование железнодорожных перевозок предполагает возмож
ность автономии воли при выборе применимого права и юрис
дикции. Разновидности общего понятия международной железнодо
рожной перевозки: прямое международное сообщение, непрямое или 
ломаное сообщение, соседские перевозки, транзитные перевозки, 
сквозные перевозки, бесперегрузочные и перегрузочные междуна
родные перевозки, перевозки груза с переотправкой. tiSllli 

Многосторонние международные соглашения о железнодорож
ных перевозках заключаются только на региональном уровне. В За
падной, Центральной и Восточной Европе действуют Бернские кон
венции о железнодорожных перевозках грузов 1890 г. (СИМ) и о 
железнодорожных перевозках пассажиров и багажа 1923 г. (СИВ). 
Эти конвенции неоднократно пересматривались: в 1966 г. было при
нято Дополнительное соглашение к СИВ, а в 1970 г. — к СИМ. 
В 1980 г. была созвана специальная Конференция по пересмотру 
Бернских конвенций, которая завершилась принятием КОТИФ — 
Соглашения о международных железнодорожных перевозках 1980 г., 
содержащего объединенный текст СИМ и СИВ. В качестве Приложе
ния к КОТИФ разработаны Международная пассажирская конвен
ция (Приложение А — Единые правила МПК) и Международная 
грузовая конвенция (Приложение В — Единые правила МГК). 
К МГК принято специальное дополнение — Правила международного 
грузового сообщения, представляющие собой служебную инструк
цию к КОТИФ. В рамках КОТИФ создана Бернская организация 
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международным железнодорожным перевозкам в основном исполь
зуются «специальные права заимствования» (СПЗ) — междуна
родная валютная единица, установленная в 1967 г. МВФ. В КО
ТИФ участвуют не только европейские страны, но и отдельные го
сударства Азии и Африки. Положения КОТИФ применяются при 
перевозках российских внешнеторговых грузов в страны Западной 
Европы и из них в Россию. 

КОТИФ распространяются не только на железнодорожное, но и 
на смешанное железнодорожно-водно-воздушное сообщение. Нормы 
МПК и МГК имеют диспозитивный характер: установлена возмож
ность изменения условий перевозок посредством отдельных двусто
ронних соглашений и норм национальных законов. В КОТИФ до
вольно много специальных коллизионных привязок (закон дороги 
отправления груза, дороги следования груза, дороги назначения 
груза). Предусмотрены и применение закона страны суда, и широ
кая возможность автономии воли. 

Россия также участвует в многосторонних международных ре
гиональных соглашениях по железнодорожным перевозкам — в Со
глашении о международном грузовом сообщении (СМГС) и Согла
шении о международном пассажирском сообщении (СМПС) 1951 г. 
(действуют в редакции 1992 г.). Для смешанных перевозок по пра
вилам СМГС заключаются специальные соглашения. Сфера дейст
вия СМГС и СМПС — бывшие социалистические государства Вос
точной Европы и Азии, бывшие союзР1ые республики СССР. СМГС 
и СМПС содержат императивные уфицированные материально-
правовые и коллизионные нормы. Недействительны все двусторон
ние соглашения, отступающие от правил СМГС и СМПС. Виды 
специальных коллизионных привязок в этих соглашениях: закон 
дороги отправления груза; дороги следования груза; дороги, изме
няющей договор перевозки; дороги, где груз был задержан; дороги 
назначения груза; дороги, к которой предъявляются претензии. Ус
тановлена невозможность для сторон выбора применимого права и 
иных коллизионных привязок. Применение национальных законов 
допустимо только по вопросам, не урегулированным в соглашени
ях. Между участниками СМГС и СМПС действует также специаль-
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ное Соглашение о международном прямом и смешанном железнодо- 237 
рожно-водном грузовом сообщении 1960 г. (МЖВС). 

В рамках СНГ создан Совет по железнодорожному транспорту 
государств-участников (межгосударственный орган СНГ). В 1997 г. 
заключено Соглашение между железнодорожными администрация
ми государств — участников СНГ и государств Балтии об особенно
стях применения отдельных норм СМГС и Приложения к нему. 

Россия имеет целую систему двусторонних соглашений о меж
дународном железнодорожном грузовом и пассажирском сообгце-
нии с разными странами: с Турцией, Финляндией, Ираном, Австри
ей и др. Провозная плата по всем международным желез
нодорожным перевозкам России устанавливается по ставкам МТТ 
(международный транзитный тариф). Льготные провозные плате
жи закреплены в российско-финляндском соглашении. По Трансси
бирской магистрали грузоперевозки осуществляются сквозными ус
коренными контейнерными поездами — «Западный ветер» и «Восточ
ный ветер». 

7.3. правовые отношения в сфере 
международных железнодорожных 
перевозок 

Железнодорожная перевозка возможна при наличии обычных 
перевозочных средств, и ей не препятствуют обстоятельства, кото
рые дорога не может предотвратить или устранить. Компетентные 
органы железной дороги вправе прекратить движение, запретить 
или ограничить прием определенных грузов к перевозке, если этого 
требуют интересы общественного блага или условия производствен
ной деятельности. 

Нуждающиеся в упаковке грузы отправитель обязан предъя
вить в упакованном виде, обеспечивающем их сохранность. При не
выполнении этого требования дорога может отказать в приеме груза 
или потребовать внесения соответствующей отметки в железнодо
рожную накладную. Огправ1ггель вправе составить общее заявление 
о недостатках тары. Вес и порядок погрузки определяются правила
ми дороги отправления. Отправигель несет штрафную ответствен-
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238 ность за неправильное наименование груза и перегрузку подъемной 
силы вагона. 

Таможенные процедуры выполняет перевозчик, если они не воз
ложены на отправителя в соответствии с накладной. Провозные 
платежи оплачиваются по международным или национальным та
рифам. Отправитель определяет, какие платежи лежат на нем, а ка
кие — на грузополучателе (свобода франкировки). Это право во 
многих случаях ограничено в соответствии с соглашениями желез
ных дорог. Срок доставки исчисляется по правилам международ
ных железных дорог, но не может превышать сроков, установлен
ных в международной транспортной конвенции. Течение сроков 
приостанавливается, если движение прекращено не по вине пере
возчика. 

Получатель не обязан принимать прибывший в его адрес груз, но 
принявший груз получатель обязан оплатить падаюш.ие на него про
возные платежи. При несохранности груза оформляется акт, составле
ние которого является обязанностью железной дороги. Грузовладелец 
вправе требовать судебной проверки состояния прибывшего фуза. По
лучатель теряет право требования к перевозчику, если при выдаче гру
за акт не был составлен. В отношении скрытых недостатков допуска
ется составление акта в течение семи дней после выдачи груза, но по
лучатель должен доказать, что несохранность имела место во время 
перевозки. 

Перевозчик несет ответственность за сохраньюсть и просрочку дос
тавки груза. Применительно к грузу различаются два вида «особых 
опасностей для груза», за предотвращение которых отвечает перевоз
чик, — утрата и несохранность. Кроме того, особой опасностью для 
груза считается погрузка его в вагон с очевидными неисправностями. 
Судебная практика допускает использование в спорах о несохранно
сти свидетельских показаний, например, в части оценки груза. В ос-
талыюм действуют правила страны места вьщачи груза. При несо
хранности груза возмещерше определяется по рыночной цене. При 
утрате груза на перевозчика падает также возмещение провозных пла
тежей и таможенных сборов. Если имела место просрочка в доставке 
груза, железная дорога выплачивает штраф. При наличии убытков 
они должны возмещаться в пределах двойной провозной платы. 
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Если несохранность груза или его несвоевременная доставка вы- 239 
званы умыслом перевозчика, он обязан полностью возместить убытки. 
При наличии грубой вины перевозчика предел выплачиваемого возме
щения повышается. Предоставление льготных провозных платежей 
снижает предел ответственности железной дороги. Перевозчик несет 
ответственность за утрату транспортной документации, неправильное 
ее использование, невыполнение указаний грузовладельца об измене
нии условий договора перевозки при наличии его вины в пределах 
стоимости груза. За неправильное определение пути следования груза 
и применимые тарифы железная дорога несет ответственность только 
в случае наличия грубой вины. 

Перевозчик освобождается от ответственности, если несохран
ность или несвоевременная доставка были вызваны обстоятельствами, 
которые железная дорога не могла избежать и последствия которых не 
могла предотвратить. В подобных случаях бремя до1сазывания лел<:ит 
на железной дороге. Перевозчик не отвечает также за несохранность 
груза при наличии особых опасностей для него: недостатки тары, по
грузка и выгрузка самим клиентом, естественные свойства груза, вне
сение неправильных сведений в накладную. Здесь бремя доказывания 
вины возложено на грузовладельца. 

Если обязательное претензионное производство предусмотрено в 
национальном законодательстве, оно применяется и при международ
ных перевозках. При просрочке в доставке груза претензии должны 
заявляться в течение 60 дней с момента получения груза. Претензии и 
иски могут заявляться только участниками договора перевозки и на
правляться железной дороге (отправления, назначения, или дороге, 
на которой имело место обстоятельство, послужившее основа!HICM 
предъявления претензий). Исковая давность составляет один год; при 
наличии умысла перевозчика и по спорам о возмещении за реализо
ванный груз — два года. 

7.4.1 Международные автомобильные перевозки 

Правовой статус наземной транспортной среды неразрывно свя
зан с правовым статусом государственной территории. Суверенитет 
государства полностью распространяется на принадлежащие ему 
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240 территориальные образования и предопределяет специфику право
вого режима наземной перевозки. Организация автомобильного со
общения самым тесным образом связана с нормами национального 
публичного права. Международное автомобильное сообщение, кро
ме того, обладает особой спецификой: автотранспортное средство 
пересекает границы и следует по дорогам разных государств, т.е. 
существует необходимость установления единообразных правил до
рожного движения, единой системы дорожных знаков и сигналов. 

Международная автомобильная перевозка — это перевозка гру
зов и пассажиров автотранспортным средством на основе междуна
родного договора, при которой пункт отправления находится на 
территории одного государства, пункт назначения — на территории 
другого, а также перевозки транзитом. Соглашение о международ
ной автомобильной перевозке представляет собой особый вид внеш
неторговых сделок, особое коммерческое соглашение: автоперевоз
ки обычно осуществляются не сторонами контракта, а связанными с 
ними фирмами, которые могут сами заключать договор автопере
возки. Наиболее характерным юридическим признаком этих согла
шений является их природа как двойной внешнеторговой сделки. 

Международные многосторонние соглашения в сфере междуна
родных автомобильных перевозок принимаются на региональном 
уровне. В Европе действует целая система международных догово
ров, регулирующих автоперевозки: Конвенция о дорожном движе
нии 1949 г. (действует в части организации дорожного движения) и 
Протокол к ней о дорожных знаках и сигналах 1949 г.; Конвенция о 
дорожном движении 1968 г. (закрепляет единообразную систему 
дорожных знаков и сигналов, единую разметку дорог); Европей
ское соглашение 1971 г., дополняющее Конвенцию о дорожном дви
жении 1968 г.; Протокол о дорожных знаках и сигналах 1968 г.; Ев
ропейское соглашение о международной дорожной перевозке 
опасных грузов (ДОПОГ) 1957 г.; Европейское соглашение о меж
дународных автомагистралях (СМА) 1975 г. (регулирует организа
цию использования автомагистралей); Соглашение о международ
ных перевозках скоропортящихся пищевых продуктов и о специаль
ных трансгюртных средствах, предназначенных для этих перевозок, 
1970 г. 
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Среди региональных европейских соглашений основную роль в 241 
правовом регулировании международных автомобильных перево
зок играют Женевская конвенция о договоре международной до
рожной перевозки грузов (КДПГ или ЦМР) 1956 г. и Женевская 
таможенная конвенция 1975 г. о международной перевозке грузов с 
использованием карнетов TIR (книжек МДП) (Конвенция МДП). 
В КДПГ произведена унификация условий международной дорож
ной перевозки грузов. Область применения КДПГ — регулирование 
взаимоотношений перевозчика и грузовладельца, порядок приема 
груза к перевозке и его выдача в месте назначения. Сфера действия 
КДПГ: все договоры дорожной перевозки грузов за вознаграждение 
посредством транспортных средств (автомобили, автомобили с по
луприцепами, прицепы и полуприцепы), когда место погрузки и ме
сто доставки груза находятся на территории двух разных госу
дарств, хотя бы одно из которых является участником Конвенции. 
КДПГ применяется и в тех случаях, когда перевозки производятся 
государствами или правительственными учреждениями. 

В КДПГ закреплены подробные правила обо всех основных ус-
ловиях перевозки; установлен перечень перевозок, к которым Кон
венция не применяется (перевозка почты и покойников; перевозка 
обстановки и мебели при переездах; та часть смешанной перевозки, 
которая относится к водной, воздушной и железнодорожной пере
возке без перегрузки). Применение Конвенции не зависит от места 
жительства и национальности сторон договора. Нормы КДПГ име
ют императивный характер — отступление от ее положений недей
ствительно; стороны не вправе изменять ее правила в более узких 
соглашениях (ст. 4). КДПГ представляет собой конгломерат мате
риально-правовых и коллизионных норм. Коллизионное регулиро
вание предусматривает применение общих и специальных коллизи
онных норм: автономия воли, закон суда, закон места отправления 
и места нахождения груза (общие); закон места нахождения глав
ного управления предприятия ответчика, закон места нахождения 
конторы, заключившей договор, закон места предъявления груза 
перевозчику (специальные). 

Женевская таможенная конвенция 1975 г. о международной пе
ревозке грузов е использованием карнетов TIR (книжек МДП) 
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242 (Конвенция МДП) определяет порядок оформления таможенных 
формальностей и процедуру таможенного досмотра при междуна
родной дорожной перевозке грузов. Основной атрибут Конвен
ции — книжка МДП (единый таможенный документ), обладатель 
которой пользуется преимуществом первоочередного таможенного 
оформления (знак TIR). В государствах-участниках действуют спе
циальные институты гарантийного объединения для защиты лиц, 
использующих процедуру МДП при международной дорожной пе
ревозке грузов. В России создана Ассоциация международных авто
мобильных перевозчиков РФ (АСМАП) ~ некоммерческая орга
низация, член Международного союза автомобильного транспорта. 
АСМАП РФ — это гарантийное объединение российских междуна
родных автомобильных перевозчиков. Конвенция МДП устанавлива
ет довольно жесткие требования к транспортным средствам — их 
техническому состоянию, экологическим стандартам и т.д. Для при
ведения норм национального права в соответствие с условиями Кон
венции в России принято Постановление Правительства РФ от 18 де
кабря 1997 г. №1567 «Об обеспечении исполнения Таможенной кон
венции о международной перевозке грузов с применением книжки 
МДП». 

Основой современного национального законодательства РФ в 
сфере международных автомобильных перевозок является Феде
ральный закон РФ «О государственном контроле за осуществлени
ем международных автомобильных перевозок и об ответственности 
за нарушение порядка их выполнения» 1998 г. Закон регулирует 
порядок международных транзитных автомобильных перевозок ино
странными перевозчиками по территории РФ; процедуру выдачи и 
получения российских, иностранных и многосторонних разрешений 
(«дозволов»). Общее правило — разрешение на автомобильные пе
ревозки по территории одного государства выдается иностранным 
перевозчикам на условиях взаимности. Деятельность в области ме
ждународных автомобильных перевозок подлежит обязательному 
лицензированию. Общие правила перевозки грузов автомобильным 
транспортом регулируются и гл. 40 ГК РФ. 

Россия участвует в большом количестве двусторонних междуна
родных договоров о международном автомобильном сообщении. 
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Все эти соглашения содержат общие положения — устанавливается 243 
разрешительная система международных автомобильных перевозок 
пассажиров, багажа и грузов, разрешаются вопросы перевозок в 
третьи страны и из них (например, российско-австрийское соглаше
ние о международном автомобильном сообщении). Перевозки в тре
тьи страны и из них осуществляются на основе «стандартной меж
дународной лицензии», выдаваемой с разрешения Европейской 
Конференции министров транспорта (ЕКМТ). С 1997 г. Россия яв
ляется членом ЕКМТ. 

7.5. Правовые отношения в сфере 
международных автомобильных перевозок 

Договор дорожной перевозки устанавливается накладной. От
сутствие, потеря или неправильное составление накладной не отра
жаются ни на действительности, ни на существовании договора пе
ревозки, к которому в данном случае применяются нормы КДПГ. 
Если подлежащий перевозке груз должен быть погружен на различ
ные автомобили либо если речь идет о разного рода грузах или о 
разных партиях грузов, отправитель (перевозчик) имеет право тре
бовать составления такого количества накладных, которое соответ
ствует количеству используемых автомобилей либо количеству раз
ных грузов или разных партий грузов. Накладная, если не доказано 
противного, имеет силу договора относительно его условий и приня
тия груза перевозчиком. При отсутствии в накладной обоснованных 
перевозчиком оговорок действует презумпция, что в момент приня
тия груза перевозчиком груз и его упаковка внешне были в исправ
ном состоянии; число грузовых мест, их маркировка и номера соот
ветствовали накладной. 

Отправитель несет ответственность за все издержки перевозки и 
убытки, причиненные ему вследствие неточности и недостаточности 
указаний, которые он должен был внести в накладную. Отправи
тель вправе требовать от перевозчика проверки веса груза и содер
жимого грузовых мест. Отправитель обязан до доставки груза при
соединить к накладной или предоставить в распоряжение перевозчи
ка необходимые документы и сведения, требуемые для выполнения 
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полноты этих документов не входит в обязапности перевозчика). 
Отправитель несет ответственность перед перевозчиком за всякий 
ущерб, который МО лат быть причинен вследствие отсутствия, 
недостаточности или неправильности этих документов и сведений 
(за исключением случаев вины перевозчика). 

По прибытии груза в место назначения получатель имеет право 
требовать передачи ему второго экземпляра накладной и сдачи ему 
груза на основании расписки в принятии. Право распоряжения гру
зом осуществляется на следующих условиях: отправитель или полу
чатель, желающий осуществить это право, должен предъявить пер
вый экземпляр накладной с новыми инструкциями для перевозчи
ка; возместить расходы и ущерб, вызва1П1ые выполнением этих 
инструкций. Выполнение таких инструкций должно быть возмож
ным в тот момент, когда их получает обязанное лицо; выполнерп1е 
инструкций не должно нарушать нормальной работы предприятия 
перевозчика и наносить ущерб отправителям или получателям дру
гих грузов. Такие инструкции не должны приводить к разбивке 
грузов. 

Перевозчик имеет право на возмещение расходов, вызванных 
запросом инструкций или их выполнением, если эти расходы не яв
ляются следствием его собственной вины. Перевозчик имеет право 
немедленно выгрузить груз за счет лица, управомоченного на это по 
договору. После такой выгрузки перевозка считается законченной, 
и перевозчик обязан осуществить хранение груза. Перевозчик имеет 
право продать груз, не дожидаясь соответствующих инструкций, ес
ли груз является скоропортящимся, или этого требует состояние 
груза, И./1И хранение груза влечет за собой расходы, значительно 
превышающие его стоимость, или в надлежащий срок не получено 
противоположных инструкций от правомочного лица. В случае про
дажи груза вырученная сумма (за вычетом необходимых расходов) 
должна быть передана правомочному лицу. Если расходы превос
ходят выручку, перевозчик имеет право получить причитающуюся 
ему разницу. 

При принятии груза к перевбзке перевозчик обязан проверить 
точность накладной относительно числа грузовых мест, их марки-
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ровки И нумерации; внешнее состояние груза и упаковки; вписать в 245 
накладную обоснованные оговорки, если у него не было возможно
сти npoBcppiTb правильность накладной. Обоснованные оговорки 
касаются внешнего вида груза и его упаковки. Эти оговорки не име
ют обязательной силы для отправителя, если он намеренно не ука
зал в накладной их принятие. Перевозчик вправе потребовать воз
мещения расходов, связанных с проверкой веса груза. Результаты 
проверки вносятся в накладную. Перевозчик несет ответственность 
за утерю и неправильное использование документов, указанных в 
накладной. 

Отправитель имеет право распоряжаться грузом: требовать от 
перевозчика прекращения перевозки, изменения места или адресата 
доставки (утрата этого права происходит в момент, когда второй эк
земпляр накладной передан получателю). Груз признается потерян
ным, если он не был доставлен в течение 35 дней по прошествии ус-
тановлерпюго срока, или в течение 60 дней со дня принятия груза 
перевозчиком, если срок доставки не обусловлен в договоре. 

Перевозчик несет ответственность за полную или частичную по- Jlllllllk 
терю груза, за его повреждение во время перевозки, за опоздание ШШЛ 
доставки. Перевозчик освобождается от ответственности, если поте
ря груза, его повреждение или опоздание произошли по вине право
мочного по договору лица или его приказа и не вызваны виной пере
возчика, дефектом самого груза либо обстоятельствами, избежать 
которые перевозчик не мог и последствия которых он не мог предот
вратить. Перевозчик не вправе ссылаться на дефекты транспортно
го средства или на вину лица, у которого был арендован автомо
биль. 

Перевозчик освобождается от ответственности, если потеря или 
повреждение груза является следствием особого риска, неразрывно 
связанного с одним или несколькими следующими обстоятельст
вами. К ним относятся: 

1. использование открытых или неукрытых транспортных средств, 
если такое использование было специально оговорено в накладной; 

2. отсутствие или повреждение упаковки грузов, по своей при
роде подверженных порче и повреждению без упаковки или при не
удовлетворительной упаковке; 
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отправителем или получателем или лицами, действующими от их 
имени; 

4. природа некоторых грузов, объективно подверженных пол
ной или частичной гибели или повреждению (поломке, ржавению, 
внезапному гниению, усушке, утечке, нападению паразитов или 
грызунов); 

5. недостаточность или неудовлетворительность маркировки 
или нумерации грузовых мест; 

6. перевозка живых животных. 
Если перевозчик обязан возместить ущерб, вызванный полной 

или частичной потерей груза, размер подлежащей возмещению сум
мы определяется на основании стоимости груза в месте и во время 
принятия его к перевозке. Стоимость груза определяется на основа
нии его биржевой котировки; на основании его рыночной цены; на 
основании обычной стоимости товара такого же рода и качества. 
В случае объявления ценности груза при доставке может быть по
требовано возмещение в пределах заявленной ценности и возмеще
ние, соответствующее дополнительному ущербу, нанесение которо
го доказано. Кроме того, может быть истребована также уплата про
центов на сумму, подлежащую возмещению. Перевозчик возмещает 
также оплату за перевозку, таможенные сборы и пошлины, прочие 
расходы, связанные с перевозкой (полностью в случае потери всего 
груза; в пропорции, соответствующей размеру ущерба, — при час
тичной утрате). 

Груз считается принятым получателем в состоянии, описанном в 
накладной, если получатель принял груз и не установил его состоя
ния в присутствии перевозчика или в момент принятия груза, когда 
речь идет о заметных потерях или повреждениях; в течение семи 
дней со дня поставки груза, когда речь идет о скрытых потерях или 
повреждениях. КДПГ предусматривает правило о множественности 
юрисдикции: истец вправе обращаться в компетентные суды госу
дарств—участников Конвенции; в суд обычного места жительства 
ответчика или места нахождения его главной конторы, отделения 
или агентства, при посредничестве которых был заключен договор 
перевозки; в суд места принятия груза к перевозке или места дос-
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тавки. Подача иска производится в течение одного года; в случае 247 
злоумышленного поступка или вины, которая по закону суда при
равнивается к злоумышленному поступку, срок устанавливается в 
три года. 

Поско./1ьку автотранспортное средство является источником по
вышенной опасности, то при автомобильной перевозке очень важны 
гарантии, предоставляемые третьим лицам на случай причинения 
вреда. Автоперевозки предполагают обязательное страхование гра
жданской ответственности. В Европе с 1953 г. действует междуна
родная автомобильная страховая карточка (система «зеленой кар
точки»). Страхование гражданской ответственности при междуна
родных автомобильных перевозках осуществляется посредством 
системы соглашений национальных страховых учреждений, т.е. не 
международно-правовым, а частноправовым способом. 

Гарантии при причинении вреда третьим лицам автотранспорт
ным средством предоставляются п на международрюм уровне — в 
соответствии с Гаагской конвенцией о законе, применимом по делам 
о несчастных случаях на дорожном движении, 1968 г. Конвенция ....... 
содержит унифицированные международные коллизионные нормы. ^5;Щ1?' 
Основной коллизионной привязкой является матерр1альное право ?У̂ ??:й 
страны, па территории которой произошел ргесчастный сдучай. Суб
сидиарные коллизионные нормы - место регистрации транспорт
ного средства, место обычного жительства потерпевшего. В соответ
ствии с Конвенцией потерпевший имеет прямой иск к страховщику 
причинителя вреда. 

7 . 6 . 1 Международные воздушные перевозки 

Правовой режим воздушной транспортной среды — это сфера 
действия публичного нрава (национального и международного). Во 
всех государствах созданы специальные органы обслуживания воз
душного движения (ОВД). Основным принципом ОВД является 
осуществление руководства полетом воздушного судна только од
ним диспетчером. Воздушная транспортная среда поделена па суве
ренное воздушное пространство конкретных государств и междуна
родное воздушное пространство. В международном воздушном про-
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района полетной информации воздушное пространство делится на 
контролируемое, консультативное и воздушное пространство огра
ниченного пользования (ограничительные и запретные зоны). На 
межгосударственном уровне создана глобальная система управле
ния международным воздушным движением, основная роль в кото
рой отведена Международной организации гражданской авиации 
(ИКАО). 

Основным документом, регулируюгцим использование между
народного и национального воздушного пространства, является Чи
кагская конвенция о международной гражданской авиации 1944 г. 
В развитии международного воздушного нрава Чикагская конвен
ция сыграла ни с чем не сравнимую роль. Конвенция установила 
общие правила деятельности гражданской авиации при осуществ
лении международных сообщений; категории международных по
летов (регулярные и нерегулярные); определила понятие междуна
родных рейсов и воздушных трасс. Регулярные полеты воздушных 
судов, совершающих международные рейсы, осуществляются по 
воздушным трассам, прохождение которых оговаривается в двусто
ронних и многосторонних международных соглашениях о воздуш
ном сообш^ении. 

Основная цель Чикагской конвенции — правовое регулирова
ние международных воздушных сообщений и коммерческой дея
тельности. В Конвенции закреплен перечень коммерческих свобод 
воздуха: основные, дополнительные, за1грет каботажа. К Чикагской 
конвенции принято 18 приложений. На основе Когнзенции создана 
Международная организация гражданской авиации (ИКАО). Ус
тав ИКАО является частью Конвенции. В настоящее время в рам
ках ИКАО разрабатываются международные авиационные регла
менты. 

Юридической основой международных воздушных сообщений 
являются межгосударственные соглашения (универсальные, регио
нальные, двусторонние): Панамериканская конвенция о коммерче
ской авиации 1928 г.; Конвенция о принудительном обеспечении в 
отношении самолетов 1933 г.; соглашения «бермудского типа»; Со
глашения 1944 г. о международном транспортном воздушном сооб-
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щснии И О международном воздушном транспорте; Женевская кон- 249 
венция о международном признании прав на воздушные суда 1948 г.; 
Страсбургский типовой проект 1959 г.; Договор по открытому небу 
СБСЕ 1992 г. Безопасность гражданской авиации обеспечивается 
прежде всего на международно-правовом уровне. В этой области 
большая роль ирипадлежит не только международным конвенциям, 
но и международно-правовым обычаям, судебной и арбитражной 
практике, национальным законам. 

Варшавская конвенция 1929 г. для унификации некоторых пра
вил международных воздушных перевозок представляет собой ос
нову правовой регламентации международных воздушных перево
зок. Соглашения, дополняющие Варшавскую конвенцию: Гаагский 
протокол 1955 г. (считается неотъемлемой частью Варшавской кон
венции). Гватемальский протокол 1971 г. о внесении изменений в 
Варшавскую конвенцию, Гвадалахарская конвенция 1961 г. об уни
фикации некоторых правил, касающихся международных воздуш
ных перевозок (установила понятие «фактический перевозчик»), 
Монреальский протокол 1975 г.. Монреальское временное соглаше- «^^в 
ние авиакомпаний 1966 г.. Монреальское соглашение 1999 г. для WiilllllllH 
унификации некоторых правил международных воздушных перево- ^^''ЩШШ. 
зок. Совокупность норм этих соглашений в целом составляют Вар
шавскую систему регулирования международных воздушных пере
возок. Определением конкретных условий международных воздуш
ных перевозок занимается Международное агентство воздушного 
транспорта (ИАТА) — специальная неправительственная организа
ция, объединение авиакомпаний государств — членов ИКАО. 

При осуществлении воздушных сообщений между государства
ми возникают проблемы, связанные с правовым статусом воздуш
ных судов, ответственностью перевозчика за причинение вреда 
третьим лицам, столкновением и спасанием воздушных судов. В це
лях устранения коллизий норм национального права, создания га
рантий для перевозчика и его кредиторов принято несколько меж
дународных соглашений. Женевская конвенция 1948 г. о междуна
родном признании прав на воздушные суда направлена на 
обеспечение прав лиц и организаций, предоставивших кредит при 
приобретении воздушных судов. Основное содержание Конвен-
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порядке продажи судна во исполнение судебного решения для удов
летворения прав кредитора. 

Конвенция 1933 г. об унификации правил о мерах принудитель
ного обеспечения в отношении самолетов относит к таким мерам ре
шения суда или органа государственного управления, позволяющие 
задержать самолет, если решение о применении таких мер вынесено 
не в порядке общего судопроизводства. Такие меры не должны при
меняться к воздушным судам, используемым исключительно на го
сударственной службе на регулярных линиях, а также к самолетам, 
готовым к отлету с пассажирами и грузами. 

Римская конвенция 1952 г. о возмещении вреда, причиненного 
иностранными воздушными судами третьим лицам на поверхности 
земли, определяет, что ответственность наступает независимо от ви
ны владельца воздушного судна. Случаи освобождения от ответст
венности: причинение вреда является следствием вооруженного 
конфликта или гражданских беспорядков; владелец воздушного 
судна не мог им воспользоваться на основании акта публичной вла
сти; наличие вины потерпевшего. Предел ответственности судовла
дельца ограничен максимумом, размер которого зависит от веса суд
на. Конвенция предусматривает предоставление владельцу воздуш
ного судна гарантии ответственности, которая должна иметь форму 
страхования ответственности, гарантии банка или депозита соответ
ствующей суммы. В Конвенции закреплены также подробные пра
вила о порядке заявле1П1Я исков и исполнения судебных решений. 

Варшавская конвенция 1929 г. — первостепенный международ
но-правовой источник права международных воздушных перево
зок. В Конвенции дано определение международной воздушной пе
ревозки — это перевозка, при которой хотя бы один из пунктов 
посадки находится на территории другого государства. Сфера при
менения Варшавской конвенции: перевозки грузов, пассажиров, ба
гажа, комбинированные перевозки. Конвенция не распространяется 
на воздушные перевозки между государствами — участниками Кон
венции и государствами, в ней не участвующими; не применяется к 
перевозкам почты. Действие Варшавской конвенции распространя
ется на следующие воздушные перевозки: 
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1. Место отправления и место назначения независимо от пере- 251 
рыва в перевозке расположены на территории двух государств — 
участников Конвенции. 

2. Место отправления и место назначения находятся на террито
рии одного государства — участника Конвенции, но остановка пре
дусмотрена на территории другого государства, возможно, и не уча
ствующего в Конвенции. 

В международном воздушном сообщении часто используются 
перевозки, выполняемые последовательно несколькими перевозчи
ками. С точки зрения Варшавской конвенции такая перевозка рас
сматривается как единая, независимо от того, как она оформлена — 
одним или несколькими договорами. При смешанных перевозках 
положения Варшавской конвенции должны применяться только к 
воздушной части перевозки. Однако на основе соглашения сторон в 
воздушно-перевозочный документ можно включить условия, отно
сящиеся к иным видам перевозок. 

Варшавская конвенция устанавливает правило множественно
сти юрисдикции (альтернативную международную подсудность): 
иск может быть подан по выбору истца в компетентный суд любого 
государства-участника; в суд по месту жительства перевозчика; по 
месту нахождения главного управления его предприятия; по месту 
нахождения конторы, заключившей договор перевозки; в суд места 
назначения. Эта норма имеет императивный характер — недействи
тельны все соглашения, изменяющие установленные в Конвенции 
правила о подсудности. 

Допускаются, однако, два исключения: в силу специального со
глашения между перевозчиком и пассажиром может быть повышен 
предельный размер ответственности перееозчика; при перевозках 
грузов может быть заключено арбитражное соглашение в пределах 
установленной Конвенцией территориальной компетенции судов. 
Гватемальский протокол 1971 г. дополняет правила подсудности 
для пассажирских воздушных судов: иск может быть предъявлен 
по месту жительства пассажира, если перевозчик имеет в этом госу
дарстве свое учреждение. 

Основное содержание Варшавской конвенции — это унифици
рованные материальные нормы императивного характера. В Кон-



Особенная часть 

252 венции практически отсутствуют общие коллизионные привязки, 
есть лишь незначительное количество коллизионных привязок по 
частным вопросам (и все они предусматривают исключительное 
применение закона места суда). Положения Варшавской конвенции 
в настоящее время имплементированы в национальное законода
тельство большинства государств мира. 

Положения Варшавской конвенции об ответственности перевозчи
ка, выработанные в период становления гражданской авиации, уже 
давно устарели, и большинство последующих соглашений Варшав
ской договорной системы направлены именно на повышение пределов 
ответственности перевозчика. Первое повышение предела ответствен
ности перевозчика закреплено в Гаагском протоколе 1955 г., — в два 
раза выше по сравнению с установленным в Варшавской конвенции. 
Монреальское временное соглашение авиакомпаний 1966 г. также зна
чительно повышает предел ответстзенности перевозчика и заменяет 
принцип ответственности за вину началом объективной (абсолют
ной) ответственности. Перевозчик не вправе ссылаться на обстоя
тельства, которые являются основанием освобождения его от ответ
ственности в соответствии с Варшавской конвенцией. 

Гватемальский протокол 1971 г. внес принципиальные измене
ния в Варшавскую конвенцию: воздушный перевозчик несет ответ
ственность независимо от вины (ответственность исключается, если 
вред вызван состоянием здоровья пассажира или его виной); повы
шен предел ответственности перевозчика в шесть раз по сравнению 
с Гаагским протоколом 1955 г. В национальном законодательстве 
может быть установлено дополнительное возмещение пассажирам 
при причинении вреда их здоровью. Гватемальский протокол изме
нил также положения Варшавской конвенции о пассажирском биле
те и условиях перевозки багажа. Монреальское соглашение 1999 г. 
для унификации некоторых правил международных воздушных пе
ревозок уточняет понятие воздушных перевозок и устанавливает 
пределы ответственности перевозчика в СПЗ. 

Специфика воздушного сообщения порождает сложности в оп
ределении применимого права и установлении юрисдикции. В ос
новном эти вопросы регулируются посредством унифицированных 



Тема 7. Право международных перевозок 

материальных норм международных конвенций. Однако нередки 253 
случаи и возникновения коллизионного вопроса: 

1. Когда перевозка связана с государством, не участвующим в 
Варшавской конвенции. 

2. Если возникают вопросы, не урегулированные в Варшавской 
конвенционной системе. 

3. Если условия перевозки, установленные авиакомпанией, не 
соответствуют национальному праву. 

Национальное законодательство большинства государств не со
держит специальных коллизионных привязок для воздушного сооб
щения, поэтому применяются общие коллизионные начала: закона 
перевозчика, закона суда, закона флага. Закон перевозчика в праве 
международных воздушных перевозок понимается традиционно — 
это право, с которым воздушное сообщение имеет наиболее тесную 
связь (место нахождения той стороны, чье исполнение характеризу
ет договор перевозки). Закон места заключения договора понимает
ся весьма специфически — как право страны, где был начат первый 
участок полета. На правовое регулирование международных воз- ,,:,:ф1 
душных перевозок оказало большое влияние морское право — при- Ь4й:0. 
меняются закон флага воздушного судна и закон государства его ре- ~ФШ 
гистрации. 

В России действует Воздушный кодекс РФ 1997 г. Его нормы 
учитывают основные положения Варшавской конвенции 1929 г. 
В Кодексе определено понятие международной воздушной перевоз
ки; права и обязанности перевозчика, его ответственность; ответст
венность владельца воздушного судна; обязательное страхование 
ответственности перед третьими лицами; размеры страховых сумм. 
Подробно перечислены основания прекращения договора воздуш
ной перевозки грузов и пассажиров по инициативе перевозчика. 

Для осуществления коммерческой деятельности в области граж
данской авиации на территории РФ иностранными авиационными 
предприятиями, международными эксплуатационными агентства
ми, иностранными индивидуальными предпринимателями установ
лен обязательный лицензионный порядок; предусмотрены опреде
ленные ограничения прав иностранных авиапредприятий. На 
территории РФ расположены представительства более 100 иностран-
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254 иых авиакомпаний. Россия является участницей большого количе
ства двусторонних международныых договоров о воздушном сооб
щении (более 130). Их основа — правила Чикагской конвенции 
1944 г. Во всех таких договорах предусмотрен «пакет» коммерче
ских прав договаривающихся государств, их права и обязанности 
(Соглашение между Правительством РФ и Правительством Сло
вацкой Республики о воздушном сообщении 1995 г. и Приложение к 
Соглашению): 

7.7. правовые отношения в сфере 
международных воздушных перевозок 

Воздушная перевозка оформляется проездным билетом, багаж
ной квитанцией, воздушно-перевозочным документом. Проездной 
билет выдается при перевозке пассажиров. При перевозке зарегист
рированного багажа выдается багажная квитанция, которая может 
быть объединена с проездным билетом. Проездной билет и багаж
ная квитанция являются свидетельством заключения договора пере
возки и его условий. Отсутствие, неправильность оформления или 
утеря этих документов не влияют ни на существование, ни на дейст
вительность договора перевозки. 

Для перевозки груза оформляется воздушно-перевозочный до
кумент, который составляется отправителем в трех экземплярах и 
вручается перевозчику вместе с грузом. Первый экземпляр подпи
сывается самим отправителем и имеет пометку «для перевозчика». 
Второй экземпляр предназначен получателю, подписывается отпра
вителем и перевозчиком и следует вместе с грузом. Третий экземп
ляр подписывается перевозчиком и возвращается отправителю по 
принятии товара. Перевозчик должен поставить свою подпись до 
погрузки товара на борт воздушного судна. Если имеется несколько 
грузовых мест, перевозчик вправе потребовать от отправителя со
ставления отдельных воздушно-перевозочных документов для каж
дого места. Воздушно-перевозочный документ, если не доказано об
ратного, является свидетельством заключения договора перевозки и 
принятия товара. 

Отправитель отвечает за правильность сведений, занесенных в 
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воздушно-перевозочный документ. Он несет ответственность перед 255 
перевозчиком за всякий вред, понесенный по причине неправильно
сти, неточности или неполноты таких сведений. Отправитель обя
зан предоставить сведения и документы, которые до передачи груза 
получателю необходимы лля выполнения полицейских и таможен
ных формальностей. Он отвечает перед перевозчиком за все убыт
ки, которые могли иметь место из-за отсутствия, неправильности 
или неполноты таких сведений и документов (за исключением слу
чаев вины перевозчика). Перевозчик не обязан проверять эти сведе
ния и документы в отношении их точности и достоверности. 

При условии выполнения всех обязательств, вытекающих из до
говора перевозки, отправитель имеет право: 

1) распоряжения товаром; 
2) забрать товар обратно с аэродрома отправления или назначе

ния; 
3) остановить товар в пути следования при посадке; 
4) дать указание о выдаче товара в месте назначения или в пути 

следования другому получателю; .,,:-0 
5) требовать возвращения товара на аэродром отправления, ес

ли осуществление этого права не наносит ущерба ни перевозчику, 
ни другим отправителям, и с обязательным возмещением вытекаю
щих из этого расходов. 

Права отправителя прекращаются в тот момент, когда возника
ют права получателя. 

Права получателя возникают с момента прибытия товара на ме
сто назначения. Получатель имеет право требовать от перевозчика 
передачи воздушно-перевозочного документа и выдачи товара про
тив уплаты суммы требований и выполнения условий перевозки, 
указанных в перевозочном документе. Если получатель отказывает
ся от принятия перевозочного документа или товара либо они не мо
гут быть ему вручены, то отправитель снова приобретает свое право 
распоряжения. Получение багажа и товара получателем без возра
жений подразумевает (если не доказано обратное), что товары были 
доставлены в надлежащем состоянии. 

В случае причинения вреда получатель должен направить пере
возчику возражение в установленный срок. Всякое возражение осу-

т 
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256 ществляется посредством оговорки, нанесенной на перевозочный 
документ, или иного письменного сообщения, отправленного в уста
новленный срок. Если утеря товара признана перевозчиком, полу
чатель вправе осуществлять по отношению к перевозчику права, 
вытекающие из договора перевозки. 

Перевозчик несет ответственность за вред, причиненный опо
зданием при воздушной перевозке. Перевозчик отвечает за любой 
вред, причиненный пассажиру в результате несчастного случая, ес
ли такой случай произошел на борту воздушного судна или во вре
мя высадки или посадки. Перевозчик несет ответственность за унич
тожение, потерю или повреждение груза, если происшествие, при
чинившее вред, произошло во время воздушной перевозки. 

Воздушная перевозка охватывает период времени, в течение ко
торого багаж или товар находятся под охраной перевозчика (на аэ
родроме, на борту воздушного судна, в ином месте в случае посадки 
вне аэродрома). Период времени воздушной перевозки не включает 
в себя никакой сухопутной или водной перевозки, осуществленной 
вне аэродрома. Однако, если подобная перевозка производится во 
исполнение договора воздушной перевозки в целях погрузки, сдачи 
или разгрузки, всякий ущерб считается (если не доказано обратно
го) вытекающим из происшествия, имевшего место во время воз
душной перевозки. 

Вина перевозчика презюмируется. Перевозчик не несет ответст
венности, если докажет, что им были приняты все необходимые ме
ры во избежание вреда или что такие меры было невозможно при
нять. Если перевозчик докажет, что причиной вреда была вина ли
ца, потерпевшего вред, суд в соответствии со своим национальным 
правом может устранить или ограничить ответственность перевоз
чика. Варшавская конвенция устанавливает, что зафиксированные 
в ней пределы ответственности перевозчика не применяются, если 
доказано, что вред произошел в результате действия или упущения 
перевозчика, совершенного с намерением причинить вред или без
рассудно и с сознанием того, что в результате может быть причинен 
вред. 

Варшавская конвенция содержит норму о недействительности 
любых оговорок об освобождении перевозчика от ответственности 
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или уменьшении ее пределов, сделанных в воздушно-перевозочных 257 
документах. Но даже при наличии такой оговорки заключенный до
говор считается действительным и подпадает под действие положе
ний Конвенции. 

В настояш.ее время на международных воздушных линиях ши
роко развито «пульное сотрудничество» (пул — от англ. — объеди
ненный фонд, «общий котел»). Цель этого сотрудничества — сни
жение остроты конкуренции между авиакомпаниями, совместно 
эксплуатирующими смежные авиалинии или их отдельные участки. 
Общий принцип пула состоит в том, что каждый партнер с каждой 
единицы транспортной продукции вносит в общий фонд (пул) уста
новленную величину своего дохода. Из этих взносов составляется 
пульный фонд, который делится между партнерами по пулу в со
гласованной пропорции. 

Для определения выгод пульного соглашения разработана ме
тодика, основные положения которой сводятся к построению эко
номико-метрической модели конкретного пула, к анализу эксплуа
тационных и финансово-экономических показателей партнеров. :'/йф: 
Для построения такой модели производится сравнение экономиче- vi-̂ iE 
ского положения предприятий-партнеров по линии, их капитала, 
самолетного парка, общей протяженности линий, конкурентоспо
собности. В заключении пульного соглашения, как правило, заин
тересованы более слабые авиакомпании, которые таким путем 
стремятся обеспечить себе определенную долю доходов, которую 
они не в состоянии получить при самостоятельной эксплуатации 
авиалинии. 

При заключении пульного соглашения авиакомпания стремится 
получить не только определенную долю доходов, но и компенсацию 
за использование партнерами дополнительных прав (транзитные 
перевозки, каботаж). Пульные соглашения могут использоваться не 
только для распределения доходов между партнерами, но и ц,ля по
лучения компенсации за различные права, прямо не связанные с ра
ботой пульной линии. Это производится путем увеличения доходов 
получающего компенсацию авиапредприятия от эксплуатации пуль
ной линии либо путем внесения авиакомпанией в пул части до-
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258 ходов, полученных в результате использования дополнительных 
прав. 

По данным ИКАО, в настояш,ее время более 300 авиакомпаний 
претендуют на международный рынок авиаперевозок. 

7.8. Воздушные перевозки 
на привлеченных судах 

В современном мире широкое распространение получили пере
возки пассажиров и грузов на самолетах, которые авиакомпа1П1я па 
время предоставляет по договору аренды, в порядке фрахтования 
или временного обмена. При фрахтовании воздушных судов заклю
чается договор, который по аналогии с морским правом именуется 
чартерным. Такие перевозки еще называются трамповыми, по
скольку имеют характер нерегулярных полетов. Чартерные пере
возки достигают значительных объемов, особенно в США и Запад
ной Европе. Для их организации создаются специальные чартерные 
авиакомпании (не являющиеся членами ИАТА), которые предлагают 
пассажирам льготные условия перевозок. 

Развитие чартерных перевозок потребовало создания соответст
вующего правового режима для их обеспечения. Организация чар
терных перевозок (выдача разрешений, маршруты, периодичность 
полетов) определяется актами органов государственного управле
ния гражданской авиацией. Регламентация коммерческих чартер
ных перевозок осуществляется путем включения соответствующих 
положений в правила и тарифы авиакомпаний и путем выработки 
типовых проформ договора чартера. 

Авиакомпании, предоставляющие самолеты на условиях чарте
ра и аренды, должны иметь необходимые гарантии, исключающие 
предъявление к ним требований о полной ответственности за причи
нение вреда. В этих целях но инициативе ИКАО была принята Гва-
далахарская конвенция 1961 г. об унификации некоторых правил, 
касающихся международных воздушных перевозок, осуществляе
мых лицами, не являющимися перевозчиками по договору (допол
няющая Варшавскую конвенцию). Гвадалахарская конвенция ввела 
понятие «фактический перевозчик» и установила его правовое по
ложение. 
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Фактическим перевозчиком признается лицо, не являющееся 259 
перевозчиком по договору, но уполномоченное им осуществлять пе
ревозку, подпадающую под действие Варшавской конвенции или 
Гаагского протокола 1955 г. Фактическим перевозчиком является 
авиакомпания, предоставляющая самолет на условиях чартера, 
аренды или ином правовом основании. Фактическим перевозчиком 
не считается лицо, которое в отношении своей части перевозки яв
ляется последовательным перевозчиком по смыслу Варшавской 
конвенции. 

Главное содержание Гвадалахарской конвенции — это норма о 
том, что если фактический перевозчик осуществляет перевозку на 
условиях Варшавской конвенции, то и перевозчик по договору, и 
сам фактический перевозчик подпадают под действие ее норм, т.е. 
могут ссылаться на установленные в Варшавской конвенции преде
лы ответственности. Действия фактического перевозчика признают
ся действиями перевозчика по договору и наоборот. Иск о возмеще
нии вреда и иные претензии могут быть предъявлены потерпевшим 
по выбору как к фактическому перевозчику, так и перевозчику по 
договору или к ним обоим одновременно. Исключение — право от- OJl 
правителя распоряжаться грузом в пути, в связи с которым он вира- -|;%J' 
ве обращаться только к перевозчику по договору. Гвадалахарская 
конвенция не затрагивает права и обязанности фактического перевоз
чика и перевозчика по договору, которые определяются на основа
нии договора чартера и применимого к нему национального права. 

Как и в морском праве, договор чартера на воздушном транс
порте квалифицируется по-разному. Этот договор рассматривается 
либо как договор перевозки, либо как разновидность договора арен
ды (например, предоставление судна без экипажа). При чартерных 
перевозках взаимоотношения между авиакомпаниями регламенти
руются на основе заключенных между ними соглашений и под дей
ствие Варшавской конвенции не подпадают. Однако взаимоотноше
ния по договору перевозки пассажиров и грузов на общих основани
ях должны регулироваться нормами Варшавской конвенции. 

Воздушный чартер — это договор, по которому одна сторона 
(фрахтовщик — собственник воздушного судна) обязуется предос
тавить другой стороне (фрахтователю — заказчику) за плату всю 
или часть вместимости одного или нескольких воздушных судов на 
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зов, почты или для иных целей. Регламентация чартера в правилах 
и тарифах авиакомпаний отличается краткостью и прежде всего 
имеет в виду условия перевозки пассажиров и грузов. 

Содержание самого чартера, права и обязанности сторон опре
деляют проформы чартеров. Они разрабатываются авиакомпания
ми и представляют собой разновидность примерного договора, ко
торый может дополняться и изменяться сторонами при его заключе
нии. Типовые проформы чартера содержат следующие условия: 

1) характеристика предоставляемого самолета; 
2) размер платежей за его использование и порядок расчетов; 
3) маршрут и расписание полетов; 
4) оформление транспортной документации; 
5) досрочное прекращение договора в случае невозможности его 

исполнения; 
6) ответственность собственника самолета; 
7) оговорка о применимом к договору праве. 
Плата за использование самолета именуется фрахтом или ценой 

договора. Фрахт исчисляется либо за рейс, либо за почасовое ис
пользование воздушного судна. Некоторые проформы содержат ус
ловия об уплате демереджа (возмещения) в случае необоснованной 
задержки самолета и оговаривают право заказчика канцеллировать 
(прекратить) договор с уплатой определенной части фрахта. В обес
печение уплаты фрахта предусматривается залоговое право на груз. 
Передаваемый в чартер самолет обычно остается под командой его 
командира, распоряжения которого в пределах его компетенции яв
ляются обязательными. Транспортные документы составляются по 
форме компании, предоставляющей самолет. 

Вместимость воздушного судна также представляет собой пред
мет чартера. В договоре предусматривается тип воздушного судна, 
которое должно отвечать согласованным условиям. В большинстве 
проформ чартера обусловлено право авиапредприятия-фрахтовщи
ка производить замену воздушного судна на другой тин самолетов 
при условии обеспечения перевозки установленного количества пас
сажиров, багажа или грузов в те же сроки. В противном случае 
фрахтователь имеет право расторгнуть договор. 
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Обычно самолет предоставляется с надлежащим образом подго- 261 
товленным экипажем, но возможно предоставление самолета и без 
экипажа {bare hull чартер). Право фрахтователя распоряжаться 
воздушным судном и его вместимостью обычно ограничено услови
ем, что при наличии свободных мест и вместимости авиакомпания 
вправе перевозить других пассажиров и другие грузы. Обязанности 
фрахтовщика: 

1. Привести воздушное судно в состояние, пригодное для полета 
и перевозки. Однако фрахтовщик не несет ответственности перед 
фрахтователем в случае непригодности воздушного судна, возник
шей не по вине фрахтовщика. 

2. Обеспечить наличие экипажа, необходимого оборудования и 
документации. 

3. Своевременно предоставить вместимость воздушного судна. 
4. Своевременно обеспечить доставку пассажиров, багажа и гру

зов к месту отправления воздушного судна. Если задержка вылета 
или увеличение полетного времени произошли по вине фрахтовате
ля, пассажиров или грузоотправителей, то фрахтовщик имеет право 
на возмещение убытков. 'Illlliti 

5. Получить разрешение на полет и визы для экипажа, если по
лет является международным; выполнить другие формальности, 
связанные с осуществлением международных полетов. 

6. При задержке вылета по вине авиакомнании она должна воз
местить фрахтователю убытки и расходы. В экстремальных ситуа
циях фрахтовщик вправе перенести или отменить вылет, совершить 
посадку, сделать остановку, изменить маршрут, прекратить полет, 
уменьшить количество пассажиров и грузов, принимаемых на борт. 
Фрахтовщик может пользоваться этими правами только исходя из 
интересов безопасности полета. 

7. Фрахтовщик освобождается от ответственности, если он час
тично или полностью не может выполнить перевозку из-за действия 
непреодолимой силы (метеоусловия, акты публичной власти, забас
товки и другие обстоятельства, находящиеся вне контроля фрахтов
щика). 

8. В случае поломки или аварии воздушного судна авиакомпа
ния обязана сделать все от нее зависящее, чтобы доставить пассажи-
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имеет право только на часть цены чартера в соответствии с пройден
ным расстоянием и полезным эффектом частичной перевозки (кото
рый, например, естественно, отсутствует при гибели груза). 

Воздушный чартер относится к категории возмездных догово
ров, поэтому основной обязанностью фрахтователя является свое
временное внесение платы за фрахтование (фрахта или цены дого
вора). За основу при исчислении цены чартера берется себестои
мость летного часа данного типа воздушного судна. Стоимость 
чартера пересчитывается, если продолжительность летного времени 
увеличилась по причинам, не зависящим от фрахтовщика. Он мо
жет также предупредить фрахтователя до вылета об обстоятельст
вах, увеличивших цену предоставляемых услуг, и потребовать уве
личения цены чартера. Если в увеличении цены виноват сам фрах
товщик, он не вправе требовать возмещения. 

Изменение цены договора может быть связано с повышением 
цен на мировом рынке, с введением каких-либо административных 
ограничений, с изменениями цен на горючее. Иногда национальные 
авиационные ведомства устанавливают определенный минимум чар
терных цен. Если он выше цены, установленной в чартере, то фрах
тователь доплачивает разницу. Национальное законодательство и 
проформы чартеров предоставляют фрахтователю право отказаться 
от договора в любой момент с уплатой неустойки. 

Фрахтователь может предоставить зафрахтованное судно в суб
чартер только с согласия фрахтовщика. Право фрахтовщика пере
дать исполнение чартера другому перевозчику предоставляется 
только в некоторых странах. Условия чартера предусматривают, 
что отношения сторон договора перевозки по чартеру регулируются 
Правилами перевозок авиакомпаний, а ответственность фрахтовщи
ка-перевозчика — Варшавской конвенцией. Проформы также со
держат условие, обязывающее фрахтователя выполнять Правила 
перевозок для пассажиров и грузоотправителей. В отношении от
ветственности перевозчика в проформах содержится перечень об
стоятельств, освобождающих его от ответственности (это обстоя
тельства, находящиеся вне контроля компании). Ответственность 
основана на принципе презюмируемой вины. 
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мах делается отсылка к Правилам перевозок авиакомпаний или к 
нормам Варшавской конвегнщи. В странах континентальной систе
мы права ответственность также несет авиакомпания-перевозчик, 
которая заключила договор перевозки. К ней предъявляются все 
претензии и иски. Ответственность регулируется и ограничивается 
нормами Варшавской конвенции. Судебная практика государств об
щей системы права признает за истцом право предъявлять иск, ос
нованный либо на нарушении договора, либо на деликтном обяза
тельстве, т.е. допускается конкуренция исков. 

7 . 9 . 1 М е ж д у н а р о д н ы е морские перевозки 

Правовой режим морской транспортной среды установлен в 
Конвенции 1982 г. ООН по морскому праву. Конвенция закрепляет 
четкую делимитацию морских пространств, их международно-пра
вовой статус. Положения Конвенции ООН 1982 г. затрагивают и 
проблемы международного частного права - право мирного прохо
да; гражданскую юрисдикцию в отношении иностранных судов; им
мунитет государственных судов, эксплуатируемых в некоммерче
ских целях] национальность судов; «удобные флаги»; клаузулу о 
наиболее благоприятствуемой нации. Конвенция по морскому праву 
1982 г. представляет собой основу правового регулирования исполь
зования морских пространств. 

Правовое регулирование перевозок грузов морем включает в се
бя нормы морского судоходства и торгового мореплавания и являет
ся подсистемой международного частного права. В доктрине уже 
довольно давно установились понятия «международное частное 
морское право» и «торговое мореплавание». Группы отношений в 
этой сфере: вещ.пые права на морские суда, договоры морской пере
возки, отношения, связанные с риском мореплавания. Коллизион
ное регулирование правоотношений в этой сфере характеризуется 
обилием разнообразных коллизионных норм, их развернутой систе
мой. Кроме общих коллизионных привязок, действует большое ко
личество специальных (закон флага и т.д.). Характерно видоизме-
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ные: закон порта отправления - вместо закона места заключения 
договора, закон места столкновения судов вместо закона совер
шения правонарушения и др. Наиболее важными коллизионными 
принципами для международных морских перевозок являются ав
тономия воли и закон суда. Судебная и арбитражная практики 
большинства государств демонстрируют широкое применение ино
странного права. 

Процесс унификации международного частного морского права 
идет уже более ста лет. На региональном уровне наиболее удачны
ми примерами унификации являются Кодекс Бустаманте, Соглаше
ние Монтевидео о торговом судоходстве 1940 г. (Латинская Амери
ка). В середине XIX в. были предприняты первые попытки общеми
ровой кодификации морского права. В настоящее время в области 
международного частного морского права действует огромное коли
чество универсальных многосторонних международных соглаше
ний: Комплекс Брюссельских конвенций по международному морско
му судоходству (Брюссельские конвенции 1910 г. для объединения 
некоторых правил относительно столкновения судов, относительно ока
зания помощи и спасания на море, Конвенции об унификации некото
рых правил, относящихся к перевозке пассажиров морем, 1961 г. и об 
ответственности операторов атомных судов 1962 г. и др.); Брюс
сельские конвенции об ответственности за загрязнение моря нефтью 
и другими вредными веществами 60 —70-х годов; Международная 
конвенция 1952 г. об унификации некоторых правил, касающихся 
ареста морских судов; Международные конвенции по поиску и спа
санию на море 1979 и 1989 гг.; Конвенция об ограничении ответст
венности по морским требованиям 1976 г. с изменениями, внесенны
ми протоколом 1996 г.; Международная конвенция о морских за
логах и ипотеках 1993 г.; Конвенция ООН о международной сме
шанной перевозке грузов 1980 г.; Международная конвенция об от
ветственности и компенсации ущерба в связи с перевозкой морем 
опасных и вредных веществ 1996 г. и др. 

Основными формами организации морских перевозок являются 
линейная (регулярная) и трамповая (нерегулярная). Междуна
родная линейная перевозка оформляется коносаментом. Коно-
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самент — это специальная расписка, удостоверяющая принятие не- 265 
ревозчиком груза для транспортировки его морем. Уже в середине 
XIX в. действовали две нринципиально различные формы коноса
мента — английская и американская. Английский коносамент прак
тически полностью освобождал перевозчика от ответственности, а 
американский охранял интересы грузовладельца и устанавливал ис
ключительную ответственность перевозчика. В связи с этим сложи
лась хаотичная правовая ситуация. Первая попытка определения 
международного статуса коносамента была предпринята в Брюс
сельской конвенции 1924 г. об унификации некоторых правил о 
коносаменте (принята под эгидой Международного морского коми
тета). 

Конветпщя вступила в силу в 1931 г. под названием Гаагские 
правила 1924 г. Эти правила представляют собой один из основных 
действующих источников унифицированных норм, регламентирую
щих имущественные отношения в области торгового мореплавания. 
Перед рейсом перевозчик (собственник судна или фрахтователь, 
являющийся стороной в договоре перевозки с отправителем) обязан л j 
проявить разумную заботливость по следующим вопросам: -Йй 

1) привести судно в мореходное состояние; - ' 
2) надлежащим образом снарядить, укомплектовать и оборудо

вать судно; 
3) привести в надлежащее состояние все части судна, в которых 

перевозятся грузы. 
Понятие «договор перевозки» по смыслу Гаагских правил при

меняется исключительно к договору перевозки, удостоверенному 
коносаментом, являющимся основанием для морской перевозки 
грузов. Договором перевозки является таклсе перевозка по чартеру, 
оформленная коносаментом. Получив грузы в свое ведение, пере
возчик обязан по требованию отправителя выдать ему коносамент, 
который одновременно служит распиской в принятии груза к пере
возке, является товарораспорядительным документом, опосредует 
заключение договора перевозки в линейном морском судоходстве. 

Гаагские правила определяют группы вопросов, которые явля
ются решающими при морских перевозках грузов: функции коноса
мента, порядок его составления, выдачи и реквизиты; ответст-
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266 венность морского перевозчика перед грузовладельцем; порядок 
предъявления претензий к морскому перевозчику. 

Ключевые положения Гаагских правил — это нормы об ответст
венности перевозчика. Установлен обязательный минимум его от
ветственности и одновременно защищаются его интересы - преду
смотрены исключения из правил об ответственности и перечислены 
основания, освобождающие судно и перевозчика от ответственности 
(этот перечень охватывает 17 оснований). Гаагские правила основа
ны на принципе презумпции вины перевозчика. Вина долл<на опро
вергаться самим перевозчиком. Правила охватывают нрактически 
все варианты ответственности морского перевозчика перед грузо
владельцем. Положения об ответственности имеют императивный 
характер, и всякое отступление от них лишено юридической силы. 

Любая оговорка, условие или соглашение в договоре перевозки, 
освобождающее перевозчика или судно от ответственности за поте
ри или убытки, возникшие вследствие небрежности, вины или неис
полнения обязательств, либо уменьшающие такую ответственность, 
считаются ничтожными. Перевозчик вправе отказаться от преду
смотренных в Гаагских правилах всех или некоторых своих прав, в 
том числе от прав на освобождение от ответственности, или увели
чить свою ответственность, при условии, что это включено в коноса
мент. 

В Правилах отсутствуют нормы о юрисдикции и арбитраже. 
Эти вопросы разрешаются на основе обычных норм торгового море
плавания но общепринятому правилу — споры рассматриваются в 
суде места нахождения основного коммерческого предприятия пере
возчика. Если в коносамент включена арбитражная оговорка, она 
признается действительной, но исключает возможность обращения 
в государственный суд. 

За исключением норм об ответственности, Гаагские правила 
имеют диспозитивный характер и отличаются узкой сферой приме
нения. Они содержат ограниченный круг унифицированных норм, 
регулирующих перевозку. Вне сферы действия Правил остались 
проблемы каботажа, чартера, погрузки, выгрузки. В 1968 г. были 
приняты Правила Висби — дополнительный протокол к Брюссель
ской конвенции 1924 г. Правила Висби расширили сферу действия 
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Гаагских правил, предусмотрев их применение к любому коноса- 267 
менту. В Правилах 1968 г. закреплены нормы об усилении ответст
венности перевозчика, о повышении пределов его ответственности, 
увеличена оборотоспособность коносамента. В 1979 г. был принят 
Протокол об изменении Брюссельской конвенции 1924 г. 

Конвенция ООН о морской перевозке грузов 1978 г. (Гамбург
ские правила) имеет более широкую сферу действия, чем Гаагские 
правила (охватывают перевозки животных, палубных и опасных 
грузов). Гамбургские правила установили дополнительно еще 13 
обязательных элементов коносамента. Все нормы Правил имеют 
императивный характер. Установлен принцип презумпции вины 
морского перевозчика, сформулированный в общей форме (не в ви
де перечня оснований, исключающих ответственность), расширены 
пределы его ответственности. 

Из Гамбургских правил исключены нормы об освобождении от 
ответственности при навигационной ошибке. По сравнению с Гааг
скими правилами увеличены сроки исковой давности по требовани
ям к перевозчику. Гамбургские правила содержат целый конгломе- , ,, 
рат норм об арбитраже и юрисдикции: правило о множественности Г;:;У 
юрисдикции, возможность подсудности по выбору истца, отказ от " 
практики решения вопроса о подсудности на основе пророгационно-
го соглашения сторон, возможность арбитражного рассмотрения 
спора при наличии арбитражной оговорки. 

Трамповые перевозки грузов регулируются национальным зако
нодательством. Юридической формой трамповых перевозок являет
ся чартер. В большинстве случаев договор чартера заключается с 
помощью посредника или фрахтового брокера и содержит ряд обя
зательных условий, относящихся к судну, грузу, фрахту, стивидор
ным работам, диспаше, демереджу. Стороны договора чартера: 
фрахтователь и фрахтовщик. Договор может предусматривать пре
доставление для перевозки груза всего судна, его части или отдель
ных помещений. 

Фрахт представляет собой плату перевозчику за доставку груза 
в порт назначения. В чартерных перевозках грузов иностранных 
фрахтователей ставка фрахта определяется в зависимости от конъ
юнктуры фрахтового рынка. Калькуляция фрахта исчисляется в за-
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268 висимости от веса, меры или стоимости груза. В чартерных перевоз
ках принято часть фрахта платить заранее. Такой фрахт может 
быть авансом, если отправитель страхует фрахт. Предварительный 
платеж фрахта представляет собой вручение всей суммы фрахта пе
ревозчику до того, как он выполнит свои обязанности по доставке 
груза в порт назначения. В чартере перечисляются случаи, когда пе
ревозчик обязан возвратить предварительно уплаченный фрахт. 
Размер фрахта не зависит от количества доставленного груза. В на
циональной и мировой практике разработаны стандартные и част
ные формы чартеров (содержат дополнительные условия) и про
формы чартеров по видам грузов. 

Рейсовый чартер определен в национальном праве государств и 
понимается как договор морской перевозки груза с условием пре
доставления под груз всего судна или его определенных помеще
ний. Стадии исполнения рейсового чартера — рейс судна в порт по
грузки, прием груза, рейс судна в порт разгрузки, выдача груза. 
Стандартные формы рейсовых чартеров содержат 45 и более пунк
тов (участники перевозки, груз, судно и т.п.). Основные разновид
ности договора чартера -- договор тайм-чартера (судовладелец обя
зуется предоставить фрахтователю за вознаграждение на опреде
ленный срок судно для определенных договором целей) и договор 
димайз-чартера (наделение фрахтователя правом владения судном 
и контроля над ним). 

Анализ основных условий чартера позволяет определить его как 
сложный договор. Ответственность и режим чартера устанавлива
ются в комплексе многосторонних конвенций и двусторонних согла
шений о коносаменте. Коллизионное регулирование договора чарте
ра основано на выявлении права, наиболее свойственного договору. 
Основные коллизионные привязки: закон флага, личный закон и 
закон места нахождения собственника судна, закон места заключе
ния договора, закон языка и места исполнения договора, закон ва
люты фрахта, личный закон и закон места нахождения сторон дого
вора, закон порта отправления и порта назначения груза. Договор 
морской перевозки грузов является договором присоединения. Глав
ная коллизионная привязка — это закон места совершения соглаше
ния. 
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Регулярные или линейные перевозки являются наиболее про- 269 
грессивной формой морских перевозок. Они осуществляются на ос
нове соглашений об организации постоянных морских линий. Сто
роны таких соглашений — государства или в основном крупные за
интересованные судовладельческие компании. В соглашениях 
определяются основные условия эксплуатации соответствующих 
линий. Линейный коносамент применяется для установления усло
вий морских линейных перевозок, которые производятся по прави
лам и тарифам судовладельческих компаний. Транспортно-право-
вые особенности линейных перевозок заключаются в отсутствие 
специфических коллизионных привязок. 

Линейные конференции — это группы перевозчиков, образо-
вагп1ые по соглашениям между крупными судовладельческими ком
паниями. Решающая роль в линейных конференциях принадлежит 
компаниям ведущих экономически развитых государств. По ини
циативе развивающихся стран в 1974 г. была принята Конвенция 
ООН о кодексе поведения линейных конференций. Цель этой Кон
венции — устранить дискриминационные элементы в деятельности 
линейных конференций, ввести их работу в определенные рамки, 
создать баланс интересов судовладельца и перевозчика. 

Морские перевозки пассажиров регламентируются Брюссель
ской конвенцией об унификации некоторых правил перевозки пас
сажиров морем 1961 г. Конвенция содержит и материальные, и кол
лизионные нормы. Все коллизионные нормы основаны на принципе 
применения закона суда. Брюссельская конвенция имеет ограничен
ную сферу действия: она применяется только к международным 
пассажирским перевозкам (перевозкам между портами разных го
сударств или одного государства, но с заходом в иностранный 
порт). 

В настоящее время перевозки пассажиров регулирует Афинская 
конвенция о перевозке морем пассажиров и их багажа 1974 г. 
В Конвенции определено понятие международной перевозки пасса
жиров. Афинская конвенция восприняла многие нормы Брюссель
ской конвенции — ответственность перевозчика за ущерб, принцип 
презюмируемой вины перевозчика, установление пределов его от
ветственности и освобождение от ответственности в случае виновно-
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270 го поведения пассажира. Бремя доказывания возложено на перевоз
чика. Афинская конвенция предусматривает возможность повышения 
пределов ответственности перевозчика на основе точно выраженного 
письменного соглашения между пассажиром и перевозчиком. 

Нормы Конвенции вводят в оборот новое понятие «каютный ба
гаж». Расчетная единица для исчисления размеров ответственности 
перевозчика — это «специальные права заимствования» (по опреде
лению, данному МВФ). В Конвенции определен порядок перевода 
сумм возмещения в национальную валюту государства, суд которо
го рассматривает дело. В настоящее время Юридический комитет 
ИМО разрабатывает проект Протокола относительно финансовой 
безопасности к Афинской конвенции, предусматривающий измене
ния в порядке исчисления пределов ответственности перевозчика. 

7.10. Отношения у связанные с риском 
мореплавания 

Общая авария — один из самых древних институтов морского 
права (VIII в. до н.э.). В основе этого понятия лежат определение 
общеаварийных убытков и идея о том, что расходы, произведенные 
разумно и намеренно для общего спасения всех участников морской 
перевозки (т.е. морского предприятия), независимо от того, кем 
они были произведены, должны распределяться между «судном, 
грузом и фрахтом» пропорционально стоимости принадлежащему 
каждому имущества. Общая авария (общеаварийные убытки) — 
это убытки, понесенные кем-либо из участников морского предпри
ятия вследствие выброса части груза за борт и т.п. и подлежащего 
распределению между всеми участниками морского предприятия. 

Регулирование отношений по общей аварии предполагает отказ 
от применения коллизионных норм. Основную роль здесь играет 
частная неофициальная кодификация единообразных обычаев тор
гового судоходства и мореплавания — Йорк-Антверпенские прави
ла 1949 г. об общей аварии (в ред. 1950, 1974 или 1994 гг.). Йорк-
Антверпенские правила представляют собой свод международных 
обычаев относительно того, какие убытки могут считаться общеава
рийными и как определяется их распределение. 
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Применение Йорк-Антверпенских правил зависит от специаль- 27i 
ного соглашения между сторонами договора перевозки. Такое со
глашение фиксируется в условиях чартера или коносамента. Сторо
ны вправе на основе соглашения вносить изменения и дополнения в 
Йорк-Антверпенские правила и применять их в любой редакции. 
Большинство норм национальных законов об общей аварии имеют 
диспозитивный характер, что дает возможность практически неог
раниченного применения Йорк-Антверпенских правил. В законода
тельстве некоторых государств предусмотрено субсидиарное приме
нение этих правил. 

Диспозитивный характер национальных законов является ос
новой юридической силы Йорк-Антверпенских правил о толкова
нии норм об общей аварии. Их применение исключает действие лю
бых законов или обычаев, противоречащих Правилам. Оговорка 
Джексона -- пример изменения Йорк-Антверпенских правил (доля 
общеаварийных убытков может быть отнесена на счет грузовладель
ца и тогда, когда причиной общей аварии явилась навигационная 
ошибка). Йорк-Антверпенские правила имеют ограниченную сферу 
действия и регулируют далеко не все вопросы общей аварии. 

Отсутствие соглашения сторон о применении Йорк-Антверпен
ских правил представляет собой основу для определения общей ава
рии до нормам национального нрава. В данном случае возникает не
обходимость коллизионного регулирования. Коллизионные при
вязки, применяемые при общей аварии, отличаются по своему содер
жанию от традиционных коллизионных начал. Например, установ
лено специальное коллизионное понятие «порт, в котором судно за
канчивает рейс» — это порт, в котором перевозка груза иностран
ным судном прекратилась потому, что этот порт 9{^ляо.1Ся портом 
назначения, либо из-за того, что судно было не в состоянии продол
жать перевозку и вынуждено выгрузиться в данном порту. Закон 
порта выгрузки является господствующей коллизионной привязкой 
при определении рода аварии и распределении общеаварийных 
убытков, поскольку существует тесная связь между содержанием 
правоотношений по общей аварии и портом выгрузки. Распростра
нена и кумуляция коллизионных привязок — сочетание законов 
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272 порта назначения (английская судебная практика) и порта выгруз
ки (континентальное право). 

Отношения по общей аварии регулируются и на конвенционном 
уровне: Соглашение Монтевидео 1940 г. о праве, применимом к ме
ждународному торговому судоходству, — общая авария устанавли
вается и распределяется в порту назначения, а если он не достиг
нут, — то в порту выгрузки. Изъятие из этого принципа — приме
нение национального закона судна, т.е. закона флага. К одному и 
тому же правоотношению по общей аварии возможно применение 
двух различных национальных законов (итальянское право. Ко
декс Бустаманте). В мировой судебной практике принята множест
венная квалификация закона порта выгрузки груза после аварии — 
закон местонахождения вещи, закон неосновательного обогащения, 
закон места исполнения договора. 

Столкновение судов и спасание на море регулируются на основе 
многосторонних международных соглашений. Одно из самых ста
рых — это Брюссельская международная конвенция для объедине
ния некоторых правил относительно столкновения судов 1910 г. Ос
новное содержание Конвенции составляют нормы, определяющие 
условия имущественной ответственности за последствия столкнове
ния судов. Ответственность основана на принципе вины. Возможно 
несение убытков потерпевшим. Конвенция вводит понятие «сораз
мерная степень вины». Установлено, что в различных случаях 
столкновения судов необходимо применять разные коллизионные 
привязки (закон места столкновения, закон флага, закон суда, за
кон флага потерпевшего судна). Брюссельская международная кон
венция для объединения некоторых правил относительно оказания 
помощи и спасания на море 1910 г. (и Протокол к ней 1967 г., рас
ширяющий сферу действия Конвенции) содержит унифицирован
ные материально-правовые и коллизионные нормы, определяющие 
действия, являющиеся спасанием. Коллизионные привязки — те 
же, что и при столкновении судов. Предусмотрено применение за
кона флага судна, оказавшего помощь. Общая коллизионная норма 
при спасании — закон флага судна, осуществлявшего спасение. 

Институт ограничения ответственности судовладельца пред
ставляет собой специфический институт морского права, обуслов-
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ленный риском мореплавания. Цель — ограничение и разумное рас- 273 
пределение последствий такого риска. Судовладелец вправе огра
ничить свою ответственность определенными пределами по всем 
основным обязательствам, связанным с осуществлением морепла
вания. Брюссельская международная конвенция об унификации не
которых правил об ограничении ответственности собственников 
морских судов 1924 г. закрепляет принцип ограничения ответствен
ности судовладельца. Однако Международная конвенция об огра
ничении ответственности собственников судов 1957 г. расширяет 
круг требований, по которым судовладелец не вправе ограничить 
ответственность. Это положение связано с нормами о спасании на 
море и возмещением убытков в порядке общей аварии. В связи с 
возрастанием опасности загрязнения моря нефтью и другими вред
ными веществами Брюссельская международная конвенция о граж
данской ответственности за ущерб от загрязнения моря нефтью 
1962 г. предусматривает усиление ответственности судовладельца. 

7.11. Законодательство Российской Федерации 
в области торгового судоходства 
и мореплавания 

Основой правового регулирования торгового судоходства и мо
реплавания в России является Кодекс торгового мореплавания РФ 
1999 г. (КТМ РФ). Его нормы созданы под сильным влиянием об
щего морского права, Конвенции ООН 1982 г. по морскому праву, 
других международных соглашений, ратифицированных Россий
ской Федерацией. В КТМ РФ определено понятие торгового море
плавания, перевозки, собственности на судно, флага и националь
ности судна. Предусматриваются возможность временного пере
хода судна под флаг иностранного государства и возможность изме
нения порта (места регистрации) судна. КТМ РФ вводит понятия, 
ранее неизвестные отечественному праву, — судно, пропавшее без 
вести, и судно, конструктивно погибшее. Установлены принципы 
определения гражданства членов экипажа, порядок регулирования 
трудовых отношений на судне, правовой режим затонувшего иму
щества, процедура привлечения судна к спасанию людей и судов. 

''•''kiiff''' 



Особенная часть 

274 Главы VIII-XXVI КТМ РФ 1999 г. разрешают вопросы меж
дународного частного морского права: морской перевозки грузов и 
пассажиров, долгосрочного договора об организации морских пере
возок грузов и его соотношения с договором морской перевозки гру
зов. Кодекс определяет соотношение чартера и коносамента, поня
тие опасного груза, порядок прекращения обязательств по договору 
морской перевозки грузов. Установлены периоды перевозки пасса
жиров и положение фактического перевозчика. 

Виды договоров морской перевозки грузов в соответствии с 
КТМ РФ: фрахтование судна на время (тайм-чартер), субфрахто
вание судна на время (субтаймчартер), фрахтование судна без эки
пажа (бербоут-чартер), субфрахтование судна без экипажа (суббер-
боут-чартер), буксировка, морское агентирование, морское суб
агентирование, морское посредничество, морское страхование. В Ко
дексе закреплены положения об общей аварии, столкновении судов, 
спасании судов и другого имущества, дано понятие частной аварии, 
спасания людей, договоров о спасании. Установлены понятие и по
рядок спасательных операций. Большое количество норм посвяще
но ответственности за загрязнение моря нефтью, другими опасными 
и вредными веществами. КТМ содержит перечень случаев и основа
ний ограничения ответственности по морской перевозке. Детально 
определены такие институты, как морской залог и ипотека судов, 
арест судна, морские протесты, претензии и иски, сроки исковой 
давности. 

Глава XXVI КТМ РФ 1999 г. называется «Применимое право». 
Она представляет собой комплекс коллизионных норм, используе
мых для определения права, подлежащего применению к отношени
ям в сфере торгового мореплавания, осложненным иностранным 
элементом. Основное коллизионное начало — неограниченная воз
можность автономии воли сторон во всех областях договора мор
ской перевозки (ст. 414, 416). Общие коллизионные привязки: за
кон флага (п. 1 ст. 415, ст. 416), закон суда (ст. 424), закон пере
возчика (п. 2 ст. 418). 

Специальные коллизионные привязки: закон государства, в ко
тором судно зарегистрировано непосредственно до смены флага (п. 
2 ст. 415); закон государства, в котором судно принято к постройке 
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ИЛИ строится (п. 3 ст. 415); закон государства, в котором имущество 275 
затонуло (п. 1 ст. 417); закон государства, указанного в билете пас
сажира (п. 1 ст. 418); закон государства, в порту которого судно за
кончило рейс после аварии (п. 1 ст. 419); закон государства, на тер
ритории которого произошло столкновение судов (п. 1 ст. 420); за
кон государства, в котором имело место спасание (п. 1 ст. 423); 
закон государства регистрации ипотеки (ст. 425). Субсидиарные 
коллизионные привязки: закон государства, в котором учреждена, 
имеет основное место деятельности или место жительства одна из 
сторон договора (страховщик — в договоре морского страхования, 
доверитель — в договоре морского посредничества, владелец букси
рующего судна — в договоре буксировки и т.д. по отдельным видам 
договоров морской перевозки — п. 2 ст. 418). 

С точки зрения юридической грамотности коллизионные нормы 
КТМ РФ являются, пожалуй, самыми лучшими в российском меж
дународном частном праве. Они четко определены, не нуждаются в 
дополнительном толковании, легко применимы непосредственно су
дами и арбитражами. Объемы практически всех норм максимально ,;̂ 'v{ 
дифференцированы, что предопределяет детальное регулирование 
основного спектра правоотношений в сфере мореплавания. Колли
зионные принципы КТМ РФ разработаны с учетом современных 
тенденций в развитии коллизионного права, детально и ясно сфор
мулированы. 

8 
тема 

8.1. 

МЕЖДУНАРОДНОЕ ЧАСТНОЕ 
ВАЛЮТНОЕ ПРАВО 

Понятие ^Международное частное 
валютное право :̂ . Финансовый лизинг 

В основном в российской литературе по международному част
ному праву используется не термин «международное частное ва
лютное право», а понятие «кредитные и расчетные отношения с 
иностранным элементом». Международное частное валютное пра-
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276 150 - относительно новый термин в отечественной юриспруденции. 
Он имеет несколько парадоксальный характер — одновременно и 
частное, и валютное (валютное право — отрасль публичного пра
ва). Однако применение его вполне обосновано, поскольку речь 
идет о валютном финансировании частноправовой деятельности. 
Международное частное валютное право представляет собой само
стоятельную отрасль международного частного права, имеющую са
мостоятельный, устойчивый характер, особый предмет регулирова
ния. Международное частное валютное право — это совокупность 
норм, регулирующих финансирование международной коммерче
ской деятельности. Понятие «международное частное валютное 
право» зародилось в немецкой правовой науке и в настоящее время 
воспринято доктриной и практикой большинства государств. В ос
нове институтов международного частного валютного права лежит 
зависимость реализации международных расчетных и кредитных 
отношений от валютной политики государства. 

В российском законодательстве гюлностью отсутствует коллизи
онное регулирование частных валютных отношений с иностранным 
элементом. Это серьезный недостаток нашего законодательства, гю-
скольку при решении коллизионных вопросов постоянно возникает 
необходимость применения аналогии права и закона. Финансирова
ние международных коммерческих операций производится на об
щих основаниях посредством применения валютного законодатель
ства РФ, норм ч. 2 ГК РФ, регулирующих специфику гражданско-
правовых расчетных отношений. Кроме того, применяются нормы 
международных соглашений, регламентирующих отношения в сфе
ре финансирования внешнеторговой деятельности и международ
ных расчетов. Россия участвует также в Соглашении о создании 
Платежного союза СНГ 1997 г. 

Основными формами финансирования международной коммер
ческой деятельности в настоящее время являются безоборотное фи
нансирование, факторинг, форфейфинг, финансовый лизинг. 

Финансовый (подлинный) лизинг характеризуется тем, что ох
ватывает сложный комплекс хозяйственно-экономических отноше
ний, участниками которых выступают три стороны: фирма-изго
товитель, фирма-пользователь (наниматель), лизинговая фирма 
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(наймодатель). Лизинговая фирма по договору с фирмой-пользова- 277 
телем приобретает у фирмы-изготовителя в собственность необхо
димое оборудование и сдает его внаем фирме-пользователю. Лизин
говые операции осуществляются в основном финансовыми общест
вами или компаниями, являющимися филиалами банков, 
кредитными и страховыми организациями. Финансовый лизинг оп
ределяется как вид средне- и долгосрочного лизинга, который пре
дусматривает выплату арендатором в течение срока действия дого
вора платежей, покрывающих полную стоимость амортизации обору
дования и прибыль наймодателя. 

Лизинговая фирма выполняет исключительно финансовые функ
ции и заключает два договора: с нанимателем — договор аренды, с 
поставщиком - договор купли-нродажи. По истечении срока арен
ды наниматель может вернуть имущество лизинговой фирме (лиз-
бэк); заключить новый договор fia аренду; выкупить имущество по 
остаточной стоимости. 

Договоры международного финансового лизинга наиболее рас
пространены в транспортных операциях (лизинг морских и воздуш
ных судов, контейнеров) или связаны с приобретением продукции 
тяжелого машиностроения (лизинг оборудования для нефтегазовой 
промышленности). Срок действия договора составляет 10—15 лет, ^&м 
оборудование является дорогостоящим, поэтому наймодатель заве- г :,-
домо несет существенный финансовый риск. В целях снижения та
кого риска заключается договор финансового лизинга, при котором 
финансовая корпорация является посредником между продуцентом 
товара и нанимателем. Фирма-продуцент (собственник имущества) 
непосредственно продает товар финансовой корпорации (кредито
ру), которая становится наймодателем должнику (фирме-пользова
телю). В качестве формы финансирования коммерческих контрак
тов финансовый лизинг представляет собой договор особого рода, 
сочетающий в себе элементы договора займа и договора имущест
венного найма. 

На универсальном уровне международный финансовый лизинг 
регулируется нормами Оттавской конвенции о международном фи
нансовом лизинге 1988 г. ( Р Ф присоединилась к этой Конвенции в 
1998 г.). Положения Конвенции имеют дисгюзитивный характер; в 
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278 основном это унифицированные материальные нормы, но есть и не
сколько традиционных коллизионных привязок, позволяющих оп
ределить право, применимое к взаимоотношениям сторон по между
народному финансовому лизингу. 

Финансовый лизинг определен в ст. 1 Конвенции как сделка, в 
которой одна сторона (лизингодатель) по указанию другой стороны 
(лизингополучателя) заключает соглашение (договор поставки) с 
третьей стороной (поставщиком). Лизингодатель приобретает ком
плект машин, средств производства и иное оборудование на услови
ях, одобренных лизингополучателем, и заключает лизинговое со
глашение, которое предоставляет лизингополучателю право исполь
зовать оборудование за арендную плату. Конвенция разграничивает 
два вида соглашений: договор поставки между лизингодателем и 
поставщиком и лизинговое соглашение между лизингодателем и ли
зингополучателем . 

Конвенция определяет характерные черты любого договора 
финансового лизинга: 

1) лизингополучатель сам определяет оборудование и выбирает 
поставщика, не полагаясь на решение и квалификацию лизингода
теля; 

2) оборудование приобретается лизингодателем в связи с лизин
говым соглашением, которое с ведома поставщика заключено или 
будет заключено между лизингодателем и лизингополучателем; 

3) арендные платежи, подлежащие выплате по лизинговому со
глашению, рассчитываются с учетом амортизации всей или сущест
венной части стоимости оборудования. 

В Конвенции специально подчеркивается, что она применяется 
независимо от того, предоставлено ли лизингополучателю право на 
выкуп арендованного оборудования. Следовательно, выкуп имуще
ства лизингополучателем не относится к обязательным признакам 
финансового лизинга. Из круга объектов финансового лизинга ис
ключается оборудование, которое будет использоваться только пер
соналом лизингополучателя, а также в семейных или домашних це
лях. Таким образом, под международным финансовым лизингом 
понимаются сделки, заключаемые главным образом в сфере пред
принимательской деятельности. 
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Сфера действия Конвенции определена в ст. 3: в случае согла- 279 
шения сторон о применении Конвенции ее положения применяют
ся, если предприятия лизингодателя и лизингополучателя находят
ся в разных государствах. Таким образом, финансовый лизинг 
имеет международный характер в случае разной национальности сто
рон. Кроме того, Конвенция распространяется только на отношения 
между контрагентами (в том числе и поставщиком) из государств — 
участников Конвенции. Конвенция применяется и в том случае, ес
ли в силу норм международного частного права соглашение о по
ставке и лизинговое соглашение подпадают под действие права го
сударства—участника Конвенции. При этом применение Конвен
ции всецело зависит от воли сторон — стороны сделки вправе 
договориться об ином правовом регулировании. 

Конвенция направлена на перенесение ответственности за по
ставленное оборудование с лизингодателя на поставщика, так как 
лизинговая фирма имеет в сделке только финансовый интерес. Ли
зингодатель не несет никакой ответственности перед лизингополу
чателем за качество оборудования, за исключением случаев, когда 
убытки были следствием того, что лизингополучатель полагался на 
выбор и суждения лизингодателя или он вмешивался в выбор по
ставщика при определении оборудования. Это положение может 
быть изменено соглашением сторон. Лизингодатель освобождает
ся также от ответственности перед третьими лицами за вред, при
чиненный оборудованием, эксплуатируемым лизингополучате
лем (ст. 8). В случае банкротства лизингополучателя на получен
ное по лизинговому соглашению оборудование не может быть 
наложен арест и оно не включается в конкурсную массу (ст. 7). 

Оттавская конвенция 1988 г. урегулировала все основные во
просы, связанные с заключением и исполнением операций по меж
дународному финансовому лизингу. Положения тл, 34 ГК РФ, рег
ламентирующие договор финансовой аренды (лизинг), в принципе 
полностью соответствуют положениям Конвенции. К сожалению, в 
РФ действует не только ГК, но и специальный Федеральный закон 
«О лизинге», который во многих случаях противоречит Конвенции 
1988 г. 

Закон Р Ф «О лизинге» в качестве основного признака междуна-

Щи 
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280 родного лизинга устанавливает признак, что лизингодатель или ли
зингополучатель являются нерезидентами РФ. Договор междуна
родного лизинга регулируется Законом РФ «О лизинге», если ли
зингодателем является резидент РФ, т.е. предмет лизинга 
находится в собственности резидента РФ. Если же лизингодателем 
является нерезидент РФ, т.е. имущество находится в собственности 
нерезидента РФ, то договор международного лизинга все равно ре
гулируется российским законодательством в области внешнеэконо
мической деятельности (ст. 7). 

Между тем сфера действия Оттавской конвенции определяется 
в зависимости от того, где находится место деятельности участников 
лизинговых отношений, а то обстоятельство, кто является собствен
ником лизингового имущества, и налоговый домицилий сторон не 
имеют правового значения. Поэтому, если участники договора фи
нансового лизинга имеют предприятия в разных странах, должна 
применяться Оттавская конвенция, а не национальное законода
тельство (если стороны сами не договорились об ином). Таким об
разом, ст. 7 Закона РФ «О лизинге» противоречит международно
му договору с участием РФ. Исходя из положений ст. 15 Конститу
ции РФ и ст. 7 ГК РФ, приоритетному применению в данной 
ситуации подлежит именно Конвенция 1988 г., а не Закон «О ли
зинге». 

8.2.1 Договор факторинга 

Главная форма коммерческого финансирования — это междуна
родный факторинг. Появление договора факторинга связано со 
стремлением участников гражданского оборота применять эффек
тивную систему финансовых расчетов при помощи посредников, 
обеспечивающих быстрое и гарантированное получение платежей 
от обязанных лиц. Договор факторинга направлен на регулирова
ние посреднической деятельности в сфере международных коммер
ческих расчетов. 

Этот договор {contract of factoring) сформировался в практике 
США в 50-х годов XX в., а с конца 60-х годов стал применяться и в 
практике других стран. На национальном уровне договор факто-
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ринга регулируется в основном судебной практикой. Специальная 281 
законодательная регламентация этого соглашения практически не 
имеет места. 

Договор факторинга — это контракт по оказанию посредниче
ских услуг в проведении расчетных операций между участниками 
коммерческой деятельности, предусматривающий определенные обя
занности посредника предоставлять и другие услуги коммерческого 
характера. Это соглашение трех сторон: поставщика товаров или ус
луг, факторинговой фирмы (фактора), фирмы— приобретателя то
варов или услуг. Поставщик является кредитором, т.е. владельцем 
прав требования по заключенному контракту (купле-продаже, по
ставке и пр.). Фирма-приобретатель — это должник, т.е. обязанное 
по данной сделке лицо. 

Основное содержание факторинга как посреднической финан
совой операции сводится к удовлетворению фактором прав требова
ния кредитора. Это производится за счет взыскания с должника де
нежных средств по коммерческому счету кредитора. Поставщик за
ключает специальное соглашение с фактором, согласно которому 
происходит передача прав требования в отношении должника от по
ставщика к фактору. Передача происходит в форме юридической 
переуступки прав (суброгации). Фактор обязуется немедленно вы- ;, i;};fe 
платить поставщику денежные суммы по полученным от него доку
ментам (коммерческим счетам). Гарантия перечисления денежных 
сумм предоставляется независимо от результатов их взыскания с 
должника. С экономической точки зрения факторинг — это покуп
ка фактором коммерческих счетов с их немедленной оплатой. 

Договор факторинга имеет рамочный характер и служит основа
нием для выполнения фактором конкретных поручений поставщи
ка. В договоре определяются как общие условия отношений между 
сторонами, так и механизм их реализации. Как правило, преду
сматриваются ограничения по общей сумме сделок, в пределах ко
торой фактор обязан принимать поручение поставщика о взыскании 
средств с должника по коммерческим счетам. Ограничиваются так
же и сроки действия договора, т.е. период проведения подобных 
операций (например, полгода, год и т.д.). Такие ограничения на
правлены на минимализацию коммерческих рисков фактора. Для 
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проводит изучение коммерческого и финансового положения по
ставщика как возможного контрагента. 

По договору факторинга фактор становится монопольным по
средником поставщика в проведении расчетных операций. На уста
новленной договорной территории в течение срока действия догово
ра фактор обладает исключительным правом по осуществлению 
операций с клиентами. Поставщик не вправе обращаться к услугам 
других факторов на договорной территории; он обязан направлять 
фактору все коммерческие счета по заключенным сделкам. Договор 
факторинга содержит условие о переводе поставщиком прав требо
вания на фактора (суброгация), условие о порядке принятия факто
ром отдельных поручений поставщика, условие об открытии теку
щего счета поставщика для перечисления фактором денежных 
средств. 

Отличительная особенность механизма проведения операций 
по факторингу — фактор не берет на себя твердого обязательства 
принимать к иснолнению все поручения контрагента. Фактор может 
принять или отклонить предложение в отношении любого конкрет
ного счета, выставленного на какого-либо должника. Принятие 
фактором поручения представляет собой не только согласие на его 
выполнение и немедленный платеж при оформлении переуступки 
прав, но и гарантию платежа по счету. 

Взыскание с должника средств по счету во многих случаях мо
жет быть сопряжено с серьезными трудностями и даже оказаться 
невозможным. В таких случаях фактор вправе не одобрить поруче
ния, но это исключает возможности проведения расчетной опера
ции. С согласия поставщика фактор проводит такую операцию, но с 
переводом средств только после оплаты счета должником и без пре
доставления гарантии оплаты. В подобной ситуации расчетная опе
рация имеет характер обычного договора поручения. 

Сущность международного факторинга состоит в том, что фи
нансовая корпорация освобождает экспортера от финансового бре
мени экспортной сделки, в особенности от взимания покупной це
ны, причитающейся с зарубежных покупателей. Таким образом 
экспортер может полностью сосредоточиться на своей прямой дея-
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тельности по продаже и маркетингу товаров. Этим достигается раз- 283 
деление функций: вывоз, включая отправку товаров, оформление 
документов и передача транспортной документации совершаются 
экспортером (продавцом), но кредитование в установленных преде
лах составляет обязанность фактора. Цель факторинга — достиже
ние оптимального международного разделения труда. 

Финансовая корпорация (фактор) выступает в качестве посред
ника. Значение международного факторинга как посреднической 
финансовой операции заключается в удовлетворении фактором 
прав требований кредитора за счет взыскиваемых с должника сумм 
по коммерческому счету кредитора. Международный факторинг уп
рощает получение наличных денег в экспортных операциях и пре
доставляет защиту от безнадежных долгов. Виды факторинга: рас
крытый (уступка фактору принадлежащего экспортеру права тре
бовать уплаты покупной цены) и нераскрытый (дисконтирование 
счетов). 

Раскрытый факторинг основан на уступке фактору как цессио
нарию принадлежащего экспортеру права требования уплаты по
купной цены. Уступка права требования совершается в письменной 
форме, подписывается цедентом (экспортером) и специальным пись
менным уведомлением доводится до сведения должника (иностран- . •, :;;-| 
кого покупателя). Уступка права требования должна быть абсолют- ,̂ J' "§ 
НОЙ, т.е. полной (а не частичной), чтобы должнику не пришлось 
иметь дело с несколькими кредиторами. 

Нераскрытый факторинг (дисконтирование счетов, т.е. выкуп 
счетов со скидкой) — это наиболее распространенный вид междуна
родного факторинга. Осуществление в форме, основанной на праве 
справедливости цессии (уступка требования в обязательстве друго
му лицу). В этом соглашении договоренность о факторинге ино
странному покупателю не раскрывается, и он уплачивает покупную 
цену экспортеру. Экспортер получает цену как доверительный соб
ственник фактора и должен перевести полученные средства на осо
бый счет, указанный фактором. Нарушение условий соглашения 
(перечисление средств на счет поставщика, а не фактора) представ
ляет собой состав правонарушения, состоящего в присвоении дви
жимых вещей. Платеж должен быть возвращен фактору. 
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лирован в Оттавской конвенции о международном факторинге 
1988 г. Конвенция применяется, если долговые требования, уступ
ленные по договору факторинга, возникли из договора купли-про
дажи между поставщиком (продавцом) и должником (покупате
лем), коммерческие предприятия которых находятся на территории 
разных государств. Кроме того, государства, на территории которых 
находятся предприятия поставщика, должника и фактора, должны 
быть участниками Конвенции. Положения Конвенции применяются 
и в том случае, если договор купли-продажи и договор факторинга 
регулируются правом государств-участников. 

Для целей Конвенции договор факторинга должен удовлетво
рять определенным условиям: 

1. Поставщик может или желает уступить фактору права требо
вания, которые возникли из договоров купли-продажи, заключен
ных поставщиком с его покупателями (должниками). Из сферы 
действия Конвенции исключаются договоры купли-продажи това
ров, приобретенных для личных, семейных или домашних нужд. 

2. Фактор должен выполнять хотя бы две из перечисленных 
функций: финансирование поставщика, включая займы и авансо
вые платежи; ведение счетоводства (леджеринг), относящегося к 
долговым требованиям; получение долгов; защиту от неплатежей со 
стороны должника. 

Нормы Конвенции имеют диспозитивный характер — они обя
зательны для применения, только если стороны не оговорили иного 
правового регулирования. Конвенция применяется и к раскрытому, 
и к нераскрытому факторингу. 

В российском законодательстве отсутствуют нормы о договоре 
факторинга, и в Оттавской конвенции по международному факто
рингу Россия также не участвует. Отношения, лежащие в основе 
факторинга, с точки зрения ГК РФ представляют собой сделку ус
тупки права. Эта сделка регулируется положениями главы 24.1 ГК 
«Переход прав кредитора к другому лицу». Нормы этой главы при
меняются как к уступке права, имеющей только внутренний, «рос
сийский характер», так и к международным гражданским правоот
ношениям, если место жительства или основное место деятельности 
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финансового агента находится на территории РФ. В статье 1211 ГК 285 
РФ говорится о договоре финансирования под уступку денежного 
требования. Центральной стороной этого договора выступает фи
нансовый агент. Многие отечественные ученые отмечают настоя
тельную необходимость закрепления специального правового регу
лирования договора факторинга в российском законодательстве. 

Форфейтинг является разновидностью факторинга. Факторинг 
в основном используется для обслуживания сделок, связанных с по
требительскими товарами, а форфейтинг — связанных с машинами 
и оборудованием. Период оплаты обязательств покупателем по фак
торингу составляет 3 — 6 месяцев, а по форфейтингу — 0,5 — 5 лет. 
Фактор не берет на себя никаких рисков по сделке, а форфейт берет 
на себя все риски. Размер дисконта по факторингу — 10—12%, а 
но форфейтингу — 25 — 30%. Фактор не имеет права передавать 
денежные обязательства третьим лицам, а у форфейта есть такое 
право. 

8.3. Международные расчеты, валютные 
и кредитные отношения 

':¥!• .-J,, 

Международные валютные отношения — это отношения, 'if-l^i-': 
складывающиеся при функционировании валюты в мировом хозяй
стве. Они возникают в процессе функционирования денег в между
народном платежном обороте. Это составная часть рыночной систе
мы экономики. Валютная система представляет собой форму орга
низации и регулирования валютных отношений. Существуют 
национальная, региональная и мировая валютные системы. Элемен
ты валютной системы: национальная валютная единица, режим ва
лютного курса, условия обратимости валюты, система валютного 
рынка и рынка золота, порядок международных расчетов, состав и 
система управления золотовалютными резервами, статус нацио
нальных валютных учреждений. 

Мировая валютная система формировалась более 100 лет и в 
своем развитии прошла несколько этапов. Первая мировая ва
лютная система юридически была оформлена на Парижской кон
ференции в 1967 г. и была основана на золоте как единой форме ми-
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дующих принципах: 

1. Ее основа — золотомонетный стандарт. 
2. Каждая национальная валюта имела золотое содержание. 

В соответствии с золотым содержанием валют устанавливались их 
золотые паритеты. Валюты свободно конвертировались в золото. 

3. Сложился режим свободно плавающих курсов валют с учетом 
рыночного спроса и предложения, но в пределах золотых точек. 

Вторая мировая валютная система была юридически оформлена 
на Генуэзской международной экономической конференции в 1922 г. 
и функционировала на следующей основе: 

1. Ее основа — золото и девизы (иностранные валюты). 
2. Сохранение золотых паритетов. Конверсия валют в золото 

осуществлялась не только непосредственно, но и косвенно, через 
иностранные валюты. 

3. Режим свободно колеблющихся валютных курсов. 
Третья мировая валютная система была установлена на Брет-

тон-Вудской валютно-финансовой конференции в 1944 г. Ее основа: 
1. Введение золотодевизного стандарта, основанного на золоте и 

двух резервных валютах — долларе США и английском фунте 
стерлингов. 

2. Установление форм использования золота как основы миро
вой валютной системы: сохранение за золотом роли мирового пла
тежного и резервного средства, сохранение золотых паритетов ва
лют, приравнивание к золоту американского доллара для закрепле
ния за ним статуса главной резервной валюты, размен долларов на 
золото. 

3. Введение взаимной обратимости валют. 
4. Курсовое соотношение валют и их конвертируемость осуще

ствлялись на основе фиксированных валютных паритетов, выра
женных в долларах. 

5. Создание международных организаций группы Всемирного 
Банка - МВФ, МБРР. 

Четвертая мировая валютная система — Ямайская — оформи
лась в 1976-1978 гг.: 

1. Введение стандарта «специальных прав заимствования» (СПЗ) 
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вместо золотодевизного стандарта. СПЗ — это искусственная де- 287 
нежная единица, обеспеченная золотом. Создана МВФ в 1967 г. 
для использования в международных расчетах. 

2. Юридическое завершение демонетизации золота: отмена его 
официальной цены и золотых паритетов, прекращение обмена дол
ларов на золото. Золото не должно служить мерой стоимости и точ
кой отсчета валютных курсов. 

3. Право выбора государствами любого режима валютных кур
сов. 

4. Усиление межгосударственного валютного регулирования со 
стороны МВФ. 

Ямайская валютная система не обеспечила валютной стабильно
сти, поэтому в 1979 г. в рамках ЕЭС была создана первая Европей
ская региональная валютная система: 

1. Введение экю — европейской валютной единицы. Условная 
стоимость экю определялась по методу валютной корзины, вклю
чавшей валюты 12 стран ЕЭС. 

2. Использование золота в качестве реальных резервных акти
вов, частичное обеспечение эмиссии экю золотом. Создание совме
стного золотого фонда. 

3. Режим валютных курсов основан на совместном плавании ва
лют в форме «европейской валютной змеи». 

4. Осуществление межгосударственного регионального валют
ного регулирования. 

Вторая региональная валютная система основана на «плане Де-
лора» (1989 г.) и юридически была оформлена Маастрихтским до
говором о Европейском союзе 1992 г. С начала 1999 г. в рамках ЕС 
начался переход от национальных валют к единой европейской ва
лютной единице — евро. В настоящее время на евро перешли прак
тически все страны —члены ЕС; большинство международных рас
четов с участием европейских государств осуществляется именно в 
евро. На данный момент евро весьма успешно конкурирует с долла
ром, хотя предсказать динамику их дальнейшего противостояния 
невозможно. Пока доллар продолжает играть роль основной денеж
ной единицы в международных расчетах. 

Валютная политика — это совокупность мероприятий и право-
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вершения операций с валютными ценностями, валютный курс, дея
тельность валютного рынка и рынка золота. Основные формы ва
лютной политики: дисконтная, девизная (валютная интервенция), 
диверсификация валютных резервов, валютные ограничения, уста
новление степени конвертируемости валюты, девальвация, реваль
вация, двойной валютный рынок. Одной из наиболее распростра
ненных форм валютной политики являются валютные ограничения, 
которые представляют собой государственное регулирование опера
ций резидентов и нерезидентов с валютными ценностями. Валют
ные ограничения по текущим операциям платежного баланса не рас
пространяются на свободно конвертируемые валюты. Валютные ог
раничения закрепляются в валютном законодательстве и являются 
составной частью валютного контроля. В конечном счете валютные 
ограничения отрицательно влияют на развитие экспортно-импорт
ных операций. 

Валютный курс является важным элементом валютной системы, 
так как международная торговля требует измерения стоимостного 
соотношения национальных валют. Валютный курс необходим для 
взаимного обмена валютами при международной торговле, сравне
ния мировых и национальных цен, для переоценки счетов в, ино
странной валюте. Валютный курс — это дополнительный элемент 
государственного регулирования экономики. Валютный демпинг 
представляет собой массовый экспорт товаров по ценам ниже сред
немировых, связанный с отставанием покупательной способности 
денег от понижения их валютного курса, в целях вытеснения конку
рентов на внешнем рынке. 

Правила ВТО предусматривают право государства, понесшего 
ущерб от демпинга, облагать соответствующий товар специальной 
антидемпинговой импортной пошлиной. 

Большинство валютных операций совершаются на валютных 
рынках. Валютные рынки — это официальные центры, где произ
водится купля-продажа иностранной валюты и совершаются другие 
валютные сделки. Валютные рынки представляют собой совокуп
ность банков, брокерских фирм, корпораций и т.п. На валютных 
рынках совершаются 85 — 95% валютных сделок. Мировые валют-
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ные центры сосредоточены в мировых финансовых центрах (Лон- 289 
дон, Нью-Йорк, Женева и т.д.). На региональных и национальных 
валютных рынках осуществляются операции с определенными кон
вертируемыми валютами. 

Валютные операции делятся на наличные и срочные. Наличные 
валютные операции — С ПОТ — это наличная операция с немед
ленной поставкой валюты. Эти операции составляют до 90/^ объема 
всех валютных сделок. По сделкам СПОТ поставка валюты осуще
ствляется на счета, указанные банками-получателями. На практике 
преобладают межбанковские валютные сделки СПОТ, по которым 
применяется курс телеграфного перевода. Срочные валютные опе
рации (форвард, фьючерс) — это валютные сделки, при которых 
стороны договариваются о поставке иностранной валюты через оп
ределенный срок по курсу, зафиксированному на момент заключе
ния сделки. Форвард — это контракт на поставку финансовых ак
тивов в будущем. Заключаются на внебиржевых рынках; участники 
рассчитывают получить сам товар. Фьючерс — это сделка купли-
продажи сырьевых товаров и финансовых активов. Заключаются 
на фондовых и валютных биржах; чаще всего — не с целью оконча
тельной покупки и продажи товара, а получения прибыли за счет 
последующей перепродажи фьючерса. Сделки СВОП — разновид- ШИЛ 
ность валютных сделок, сочетающие в себе элементы и наличных, и ^ ^ И 
срочных операций (СВОП=СПОТ+форвард). 

Валютные операции на территории России регламентируются 
валютным законодательством РФ, определяющим понятия ино
странной валюты и валютных ценностей. Валютные ценности — это 
иностранная валюта, ценные бумаги в иностранной валюте, фондо
вые ценности и другие долговые обязательства в иностранной 
валюте, драгоценные металлы, природные драгоценные камни. Ва
лютные ценности являются объектами гражданских прав и могут на
ходиться в собственности и резидентов, и нерезидентов. Право собст
венности на валютные ценности защищается в РФ на общих основа
ниях. Резиденты — это физические лица, имеющие постоянное 
место жительства в РФ; юридические лица, созданные по законода
тельству РФ с местом нахождения на территории РФ, их филиалы 
и представительства, находящиеся за пределами РФ; официальные 
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290 представительства РФ, находящиеся за ее пределами. Нерезиден
ты — это физические лица, имеющие постоянное место жительства 
за пределами РФ; иностранные юридические лица с постоянным 
местом нахождения за пределами РФ, их филиалы и представи
тельства на территории РФ; официальные представительства ино
странных государств на территории РФ. 

Валютные операции в РФ делятся на текущие и связанные с 
движением капитала. Текущие валютные операции: ввоз и вывоз 
иностранной валюты; получение и предоставление финансовых кре
дитов на срок до шести месяцев; международные денежные перево
ды торгового и неторгового характера. Перечень текущих валют
ных операций является исчерпывающим. Резиденты РФ осуществ
ляют текущие валютные операции без ограничений. Валютные 
операции, связанные с движением капитала: прямые и портфель
ные инвестиции; переводы для оплаты перехода права собственно
сти на недвижимое имущество; получение и предоставление отсроч
ки платежа и финансовых кредитов на срок более трех месяцев; все 
иные валютные операции, не являющиеся текущими. Перечень ва
лютных операций, связанных с движением капитала, является от
крытым. Такие операции осуществляются резидентами в порядке, 
установленном Центральным банком РФ. 

Основным органом валютного регулирования в РФ является 
Центральный банк. Он определяет сферу и порядок обращения в 
России иностранной валюты и ценных бумаг в иностранной валюте. 
Большую роль в осуществлении валютной политики играют ком
мерческие банки. Их основная задача — финансовое обслуживание 
внешнеэкономической деятельности клиентов этих банков. Нормы 
российского валютного законодательства имеют административно-
правовой характер, но вместе с тем они обладают и гражданско-пра
вовым эффектом. Действие этих норм распространяется и на право
отношения, которые в соответствии с российским коллизионным 
правом подчинены иностранному закону. Иностранные публично-
правовые нормы валютного права очень часто признаются в судах и 
арбитражах, если фактический состав сделки связан с правом тако
го иностранного государства. 

В большинстве случаев проблема применимого права связана с 
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тем, насколько национальные валютные ограничения могут иметь 291 
экстерриториальный характер и может ли сделка, подпадающая 
под валютные ограничения, быть признана действительной в дру
гом государстве. Здесь речь идет не о применении иностранного ва
лютного права как такового, а о признании (или непризнании) его 
гражданско-правовых последствий. Применительно к валютным ог
раничениям коллизионные вопросы возникают, когда ставится во
прос о действительности денежного обязательства или невозможно
сти его исполнения вследствие иностранных валютных ограниче
ний. Признание иностранных валютных запрещений закреплено в 
Уставе МВФ — валютные сделки, касающиеся валюты какого-то 
государства и запрещенные его валютным законодательством, не 
могут получить административную или судебную защиту в других 
государствах. 

Международные расчеты — это регулирование платежей по де
нежным требованиям и обязательствам, возникающим в сфере меж
дународных гражданских правоотношений; это платежи по внешне
торговым операциям. Большое значение для международных расче
тов имеют: масштабы и специализация внешнеэкономической 
деятельности, финансовое положение и деловая репутация партне
ров, наличие банков-корреспондентов. Особенности международ
ных расчетов заключаются в их безналичной форме посредством за
писей на счетах банков. Порядок расчетов, размер комиссии, по
полнение средств определяются в корреспондентских соглашениях. 
Корреспондентские отношения с иностранными банками связаны с 
открытием банковских счетов «ЛОРО» (иностранного банка в дан
ном банке) и «НОСТРО» (данного банка в иностранном банке). 

Платежные средства международных расчетов — националь
ные кредитные деньги ведущих стран. В качестве основы расчетов 
используются и национальные валюты, и евро, и СПЗ. Факторы, 
влияющие на международные расчеты: валютное законодательство, 
международные торговые правила и обычаи, банковское обслужи
вание, условия контракта и кредитного соглашения и т.д. Формы 
расчетов оговариваются в условиях контракта. Во внешнеторговых 
контрактах устанавливаются также способы определения цены то
вара, опцион товаров и финансовых активов, срок действия опцио-
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292 на, положения о расчетах и кредитовании. Предпринимаются по
пытки унифицировагпюго регулирования международных расче
тов — в 2001 г. ЮНСИТРАЛ разработала проект Конвенции об 
уступке дебиторской задолженности в международной торговле. 

Международные кредитные отношения — это отношения сто
рон, при которых кредитор обязуется передать в пользование долж
нику валютные ценности, а должник обязуется возвратить их или 
предоставить кредитору соответствующую компенсацию с уплатой 
процентов в сроки и на условиях, предусмотренных в соглашении. 
Формы международного кредитования: па основе специальных 
межгосударственных соглашений, применение клиринговой систе
мы межгосударственных расчетов, при помощи коммерческих бан
ков и банков с иностранным участием, кредиты международных 
банковских консорциумов. Для оформления международных кре
дитных отношений используются консорциальные соглашения — 
соглашения между группами банков. 

Основной системой межгосударственных зачетов и расчетов яв
ляется клиринг -- расчеты через специально уполномоченные госу
дарственные банки, которые открывают клиринговые счета на имя 
иностранных государственных банков. Клиринговый счет отражает 
соответствующую межгосударственную задолженность; зачеты по 
клиринговым счетам — это межгосударственные зачеты. Междуна
родные неторговые расчеты — это платежи на содержание офици
альных представительств государства за границей, на обучение сво
их граждан за границей, перевод заработной платы, пенсий, али
ментов, получение наследства. 

Договор банковского счета представляет собой соглашение меж
ду кредитным учреждением (банком) и клиентом, по которому банк 
обязуется хранить денежные средства на счете клиента, зачислять 
на этот счет и снимать с него деньги по распоряжению клиента, про
водить иные банковские операции. Стороны договора: банк — любое 
учреждение, имеющее право привлекать денежные средства частных 
лиц и от своего имени размещать их на условиях возвратности, 
платности и срочности; клиент — любое частное лицо (националь
ное или иностранное) либо государство, пользующееся услугами 
банка для проведения расчетных операций. 
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Договор банковского счета — это двусторонняя сделка, совер- 293 
шаемая, как правило, в простой письменной форме. В основном 
распространена форма договора присоединения — клиент подписы
вает предложенную ему форму. Это условие не является обязатель
ным — в каждом отдельном случае возможно установление до
полнительных требований. Несоблюдение формы договора не делает 
его недействительным. Правоотношения гю договору банковского 
счета возникают с момента совершения разрешительной надписи на 
заявлении клиента. Суш.ествование договора банковского счета под
тверждает и просто наличие у клиента счета в данном банке. 

Международная практика признает, что за несвоевременное или 
неправильное зачисление или списание денежных средств наступа
ет ответственность банка в виде пени или штрафа, которые по своей 
правовой природе имеют характер неустойки за нарушение условий 
договора банковского счета. В российском законодательстве регу
лирование отношений по договору банковского счета осуществляет
ся в соответствии со ст. 845 — 860 ГК РФ. 

8 . 4 . I Формы международных расчетов 

Основными формами международных расчетов являются аванс, 
открытый счет, банковский перевод, аккредитив, инкассо. Аванс — 
это предварительная оплата товара. Сущность аванса состоит в том, 
что экспортер получает кредит от импортера. Открытый счет — 
это периодические платежи после получения товара. Как правило, 
применяется при регулярных поставках. Особенность расчетов в 
форме открытого счета — движение товаров опережает движение 
денег. Расчеты оторваны от товарных поставок и связаны с коммер
ческим кредитом. Такая форма расчетов особенно выгодна для им
портера. Банковский перевод — это поручение одного банка друго
му выплатить переводополучателю определенную сумму либо пере
вод денежных средств со счета и по поручению перевододателя в 
пользу переводополучателя. 

Аккредитив — это соглашение между банком-эмитентом (банк-ис
полнитель) и клиентом (приказодателем аккредитива, бенефициа-
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294 ром). Виды аккредитива: отзывный, безотзывный, подтвержденный, 
неподтвержденный, покрытый, непокрытый, револьверный, докумен
тарный, денежный, платежный, циркулярный, компенсационный. 
Требования, предъявляемые к аккредитивам: все аккредитивы долж
ны ясно указывать, исполняются ли они путем немедленного платежа, 
платежа с рассрочкой, путем акцепта или негоциации; в каждом ак
кредитиве должен быть указан банк-исполнитель, который уполномо
чен произвести платеж, или акцепт тратт, или негоциацию. Перевод
ной (трансферабельный) аккредитив — это аккредитив, по которому 
бенефициар имеет право просить банк-эмитент о том, чтобы аккреди
тивом могли пользоваться другие лица — вторые бенефициары. Поря
док перевода аккредитива: аккредитив обязательно должен быть обо
значен как переводной; расходы банка по переводу аккредитива опла
чиваются первым бенефициаром; банк не обязан переводить 
аккредитив до оплаты расходов; аккредитив может быть переведен 
только на условиях, указанных в оригинале аккредитива. Порядок ак
кредитивного платежа: аккредитив может быть переведен через дру
гой банк; банк не обязан проверять подлинность аккредитива, но дол
жен проявить разумную заботливость для его проверки по внешнему 
виду. Обязанности банков по аккредитивным сделкам: обеспечение 
немедленного платежа или платежа в рассрочку, оплата и акцепт трат
ты, покупка (негоциация) документов. Основная обязанность бан
ка — проверять все документы с разумной тщательностью, чтобы удо
стовериться в том, что по своим внешним признакам они соответству
ют условиям аккредитива. За невыполнение своих обязательств банк 
несет ответственность. В национальном законодательстве и междуна
родной практике установлены основания ограничения ответственности 
банков. 

В российском праве расчеты по аккредитиву регламентируются ст. 
867 — 873 ГК РФ. Международные отношения по расчетам в аккреди
тивной форме регулируются на основе Унифицированных правил и 
обычаев для документарных аккредитивов 1993 г. и Унифицированных 
правил 1хля межбанковского рамбурсирования по документарным ак
кредитивам 1996 г. — неофициальных кодификаций международных 
деловых обычаев, произведенных Международной торговой палатой. 
Расчеты в форме документарных аккредитивов имеют абстрактный ха-
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рактер — эти отношения юридически не зависят от лежащего в их осно- 295 
ве договора купли-продажи. Аккредитив — это наиболее дорогостоя
щая и сложная форма расчетов. 

Инкассовая форма расчетов - это банковская операция, при кото-
рой банк по поручению клиента получает платеж от импортера за отгру
женные в его адрес товары или оказанные услуги и зачисляет эти день
ги на счег экспортера. Виды инкассовых операций: «чистое инкассо» и 
«документарное инкассо». Чистое инкассо — инкассо финансовых до
кументов, не сопровождаемых коммерческими документами. Докумен
тарное инкассо — инкассо финансовых документов, сопровождаемых 
коммерческими документами, и инкассо коммерческих документов, не 
сопровождаемых финансовыми. 

Порядок осуществления платежей: оплата может производиться 
как в валюте страны платежа, так и в любой другой иностранной валю
те; по чистым инкассо частичные платежи могут приниматься, если они 
разрешены нацрюР1альпым законодательством; по документарным ин
кассо частичные платежи принимаются только при наличии специаль
ного разрешения в инкассовом поручении. Субъекты инкассовой опера
ции: доверитель (клиент), банк-ремитент, инкассирующий банк, пред
ставляющий банк, плательщик. Инкассовые операции рехулируются на 
основе Унифицированных правил по инкассо 1996 г. — неофициальной , ^ ^ | 
кодификации международных деловых обьР1аев. В российском праве 
расчеты по инкассо регламентируются ст. 874-876 ГК РФ. **®̂' 

Международные расчеты регулируются в основном посредством 
международных обычаев (Унифицированные правила для гарантий по 
первому требованию 1992 г.) и международного коммерческого права 
(Типовой закон ЮНСИТРАЛ о международных кредитных переводах 
1992 г.). 

8.5. Международные расчеты с использованием 
векселя 

Вексель (тратта) — это документ, содержащий безусловный 
приказ кредитора (трассанта) об уплате в указанный в векселе срок 
определенной суммы денег названному в векселе лицу (ремитенту). 
Это письменное долговое обязательство. Ответственность за оплату 
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296 векселя несет акцептант (импортер или банк). Необходимыми свой
ствами векселя, обусловливающими его специфику, являются абст
рактность, бесспорность, обращаемость. Вексель представляет со
бой абсолютно абстрактное обязательство, полностью оторванное от 
оснований его возникновения. По существу вексель обладает безус
ловной способностью выступать в качестве всеобщего эквивалента 
(денежной единицы). 

Виды векселей: переводной (тратта), простой, именной, ордер
ный, предъявительный. Переводной вексель — это ценная бумага, 
содержащая письменный приказ векселедателя (трассанта), отдан
ный плательщику (трассату), об уплате определенной денежной сум
мы первому векселедержателю (ремитенту). Переводной вексель 
представляет собой безусловный приказ. Этот вид векселя является 
наиболее распространенным. Одна из важных особенностей вексе
ля — индоссамент: передаточная надпись, в соответствии с которой 
вексель может быть передан любому другому лицу. Индоссамент 
придает векселю свойство передаваемости. Индоссамент может быть 
ничем не обусловлен; всякое ограничивающее его условие считается 
ненаписанным. 

В мировой практике вексель появился в ХП —ХП1 вв. В XVHI в. 
был разработан французский тип векселя. 1729 г. — первый россий
ский Вексельный устав, 1832 г. — второй Устав вексельного права в 
России, 1902 г. — третий. 1847 г. — принятие общегерманского Век
сельного устава, установившего новый тип векселя. 1882 г. — анг
лийский Акт о переводном векселе, определивший тип векселя, су
щественно отличающегося от континентального типа векселя. Широ
кое распространение векселя во всем мире предопределило 
необходимость унификации вексельного права на международном 
уровне. Первая такая попытка была предпринята в начале XX в. на 
Гаагской международной конференции, завершившейся принятием 
Конвенции об унификации права, касающегося переводных и про
стых векселей, и Единообразного устава (документы в силу не всту
пили). 

В 1930 г. на Женевской международной конференции были под
писаны три конвенции: о единообразном законе о переводном и про
стом векселе; о разрешении некоторых коллизионных законов о не-
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реводном и простом векселе; о гербовом сборе в отношении перевод- 297 
кого и простого векселя. Эти конвенции основаны на вексельном 
законодательстве стран континентальной правовой системы. Их при
нятие позволило унифицировать вексельное право не только в Евро
пе, но и в некоторых государствах Азии, Африки и Латинской Аме
рики. Женевская конвенция о простом и переводном векселе утвер
дила Единообразный вексельный закон (Приложение к Конвенции), 
который государства-участники были обязаны ввести в действие на 
своей территории. 

Нормы Женевских конвенций имеют диспозитивный характер. 
Основное содержание конвенций — это унифицированные коллизи
онные нормы. Основная цель — разрешение коллизий вексельных 
закорюв. Система основных коллизионных привязок по Женевским 
конвенциям: 

1. Способность лица обязываться по переводному и простому 
векселю определяется его национа.тьным законом. Возможно приме
нение отсылок обеих степеней. 

2. Лицо, не обладающее способностью обязываться по векселю на 
основании своего национального закона, несет ответственность, если 
подпись совершена на территории страны, по законодательству кото
рой это лицо обладает такой способностью. 

3. Форма простого или переводного векселя определяется зако
ном страны, где вексель выставлен. 

4. Форма обязательства по переводному и простому векселю оп
ределяется законом той страны, на территории которой обязательст
во подписано. 

5. Если обязательство по векселю не имеет силы по закону госу
дарства места подписания, но соответствует законодательству госу
дарства, где подписано последующее обязательство, то последнее 
обязательство прР13нается действительным. 

6. Каждое государство-участник имеет право установить, что обя
зательство по векселю, принятое его гражданином за границей, дей
ствительно в отношении другого его гражданина на территории этого 
государства, если обязательство принято в форме, соответствующей 
национальному законодательству. 

7. Обязательства акцептанта переводного векселя или лица, под-

\:ш, 
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298 писавшего простой вексель, подчиняются закону места плателса по 
этим документам. 

8. Сроки для предъявления иска в порядке регресса определяют
ся для всех лиц, поставивших свои подписи, законом места составле
ния документа. 

9. Приобретение держателем переводного векселя права требова
ния, на основании которого выдан документ, решается но закону мес
та составления документа. 

10. Форма и сроки протеста, формы других действий, необходи
мых для осуществления или сохранения прав по переводному или 
простому векселю, определяются законом той страны, на территории 
которой должен быть совершен протест или соответствующие дейст
вия. 

11. Последствия утраты или похищения векселя подчиняются за
кону той страны, где вексель должен быть оплачен. 

К Женевским конвенциям не присоединились Великобритания, 
США, другие государства системы общего права. В настоящее время 
в международном торговом обороте существуют два тина векселей — 
англо-американский (английский Акт о векселях 1882 г. и Единооб
разный торговый кодекс США) и вексель типа Женевской конвен
ции. Кроме того, существует целая группа стран, не присоединив
шихся ни к одной из существующих систем вексельного регулирова
ния. Основные различия между векселем типа Женевской конвенции 
и англо-американским векселем заключаются в следующем: 

1. Англо-американское регулирование не устанавливает, что сло
во «вексель» является обязательным реквизитОхМ векселя. 

2. В англо-американском праве допустимо составление векселя 
на предъявителя. 

3. Англо-американское право рассматривает чек как разновид
ность переводного векселя. 

4. Англо-американское право предоставляет векселедателю воз
можность исключить свою ответственность не только за акцепт, но и 
за платеж по векселю. 

5. Англо-американское право допускает любой способ обозначе
ния срока платежа по векселю. 

6. Англо-американское право использует погштие «разумный 
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срок» при определении срока заявления к акцепту переводного век- 299 
селя, подлежащего оплате в определенный срок. 

7. Англо-американское право не содержит положений, регули
рующих отношения вексельного поручительства (аваль). 

8. Англо-американское право устанавлршает отличные от Женев
ских конвенций условия протеста по векселям. 

9. Англо-американское право признает поддельный индоссамент 
полностью недействительным и исключающим возможность каких-
либо прав добросовестного держателя векселя. 

10. Англо-американское право квалифицирует вексель как обо
ротный документ, а в Женевских конвенциях вексель представляет 
собой ценную бумагу. 

В целях наиболее полной унификации вексельного права и сгла
живания основных различий между сложившимися типами векселей 
в рамках ЮНСИТРАЛ был разработан проект Конвенции о между
народных переводных векселях и международных простых вексе
лях. Конвенция была одобрена в 1988 г. Генеральной Ассамблеей 
ООН. Предмет регулирования Конвенции — международный пере
водной и международный простой вексель, которые имеют двойную 
метку и соответственно озаглавлены: «Международный переводной 
вексель (Конвенция ЮНСИТРАЛ)» и «Международный простой 
вексель (Конвенция ЮНСИТРАЛ)». 

Международный переводной вексель — это вексель, в котором 
названы, по крайней мере, два из перечисленных пяти мест, и они на
ходятся в разных государствах: 

1. Место выставления переводного векселя. 
2. Место, указанное рядом с подписью векселедателя. 
3. Место, указанное рядом с наименованием плательщика. 
4. Место, указанное рядом с наименованием получателя. 
5. Место платежа. 
Предполагается, что место выставления векселя либо место пла

тежа названо в векселе и такое место — территория государства — 
участника Конвенции. Международный простой вексель — это век
сель, в котором названы, по крайней мере, два из перечисленных че
тырех мест и указано, что такие места находятся на территории раз
ных государств: 
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2. Место, указанное рядом с подписью векселедателя. 
3. Место, указанное рядом с наименованием получателя. 
4. Место платежа. 
Предполагается, что место платежа названо в векселе и нахо

дится на территории государства-участника. Положения Конвен
ции ЮНСИТРАЛ имеют компромиссный характер: в одних случа
ях учитываются положения Женевских конвенций, в других — 
англо-американское вексельное регулирование, в третьих — Конвен
ция вносит новеллы в вексельное право. Конвенция ЮНСИТРАЛ 
не применяется к чекам, поскольку (следуя традициям континен
тального права) не рассматривает чек как разновидность векселя (в 
отличие от общего права). 

В российском законодательстве правовой статус векселя опреде
лен в ст. 142 — 149 ГК РФ. К сожалению, в отечественном праве 
полностью отсутствует коллизионное регулирование вексельных от
ношений. Поскольку Россия является участницей Женевских кон
венций и Конвенции ЮНСИТРАЛ, то можно сделать вывод, что к 
вексельным отношениям с иностранным элементом в соответствии 
со ст. 7 ГК РФ непосредственно применяются нормы этих междуна
родных соглашений. 

8.6. Международные расчеты с использованием 
чека 

Чек представляет собой один из видов ценных бумаг и одно
временно — один из видов платежных документов. Чек — это 
ценная бумага, содержащая ничем не обусловленное распоряже
ние чекодателя банку произвести платеж указанной в нем суммы 
чекодержателю (п. 1 ст. 877 ГК РФ). Чекодатель - это владелец 
банковского счета. Обычно чек выставляется в банк, где чекода
тель имеет средства, которыми он может распоряжаться посред
ством чека. Чек оплачивается за счет средств чекодателя и не мо
жет быть акцептован плательщиком. Учиненная на чеке надпись 
об акцепте считается несуществующей. Чек относится к денеж-
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НЫМ документам строго установленной формы (в Р Ф образец че- 301 
ка утверждается Центральным банком Р Ф ) . 

Чек должен иметь ряд необходимых реквизитов, отсутствие 
которых может привести к признанию чека недействительным и 
не подлежащим оплате, поскольку чек — это строго формальный 
документ. Реквизиты чека: наименование документа «чек» (чеко
вая метка); простое и ничем не обусловленное предложение упла
тить определенную сумму предъявителю чека (чековый приказ); 
чековый приказ должен быть безусловным — держатель чека не 
обязан предъявлять какие-либо документы или выполнять какие-
либо обязательства под угрозой признания чека недействитель
ным; указание плательщика (банка), который должен произвести 
платеж, и указание счета, с которого производится платеж; сум
ма чека; дата и место его составления; подпись чекодателя. 

Чек не может служить средством кредитования, и всякое ука
зание о процентах в чеке считается ненаписанным. Чек оплачива
ется по предъявлению. Срок его обращения ограничен. На чеке 
совершается специальная надпись — «ависто», подтверждающая 
необходимость его оплаты по предъявлении или по истечении оп
ределенного срока со дня предъявления. Чек относится к катего
рии оборотных документов, т.е. для передачи прав по нему не ШШ1И 
нужно прибегать к цессии. Все права по чеку могут быть переда- Щ/ШШ 
ны посредством передаточной надписи — индоссамента, простав
ляемого на оборотной стороне чека. 

Платеж по чеку может быть гарантирован любым лицом, кро
ме плательщика по чеку. Гарантия выражается словами «аваль», 
«гарантирован» и сопровождается подписью авалиста — лица, 
принявшего на себя ответственность за платеж. По российскому 
праву аваль регулируется теми же положениями, что и поручи
тельство, т.е. речь идет о чековом поручительстве. Виды чеков — 
акцептованный (имеющий акцепт банка), бланковый (не указана 
сумма платежа), возвратный (выписывается в пользу банка-пла
тельщика), коммерческий (принимается только на инкассо от бе
нефициара и не подлежит передаче), именной (выписывается на 
определенное лицо и не может передаваться другому лицу в обыч
ном порядке), ордерный (выписывается на определенное лицо и мо-
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302 жет передаваться другим лицам посредством индоссамента), крос
сированный (снижение риска ошибочной выплаты), предъяви
тельский (выписывается на предъявителя). 

Поскольку чек уже в XIX в. начал играть роль одного из ос
новных средств международных расчетов, то в первой половине 
XX в. была предпринята попытка унификации чекового права: в 
1931 г. приняты Женевские чековые конвенции (Конвенция, ус
танавливающая единообразный закон о чеках; Конвенция, имею
щая целью разрешение некоторых коллизий законов о чеках; 
Конвенция о гербовом сборе в отношении чеков) и Единообраз
ный чековый закон (Приложение к Конвенции о единообразном 
законе о чеках). Основное содержание этих конвенций — унифи
цированные коллизионные нормы, устанавливающие систему 
коллизионного регулирования чекового права: 

1. Право лица обязываться по чеку определяется его нацио
нальным законом; возможно применение отсылок обеих степе
ней. 

2. Если лицо не вправе обязываться по чеку по своему нацио
нальному праву, оно может обязываться по чеку за границей, ес
ли это позволяет законодательство данного иностранного госу
дарства. 

3. Круг лиц, на которых молсет быть выставлен чек, определя
ется по праву страны, где чек должен быть оплачен. 

4. Форма чека и порядок возникновения чековых обяза
тельств определяются по праву страны, где чек был подписан. 
При этом достаточно соблюдения формы, требуемой законода
тельством страны места платежа. 

5. Срок для предоставления чека к оплате регулируется пра
вом места платежа. 

6. Возможность оплаты чека по предъявлении, право на ак
цепт чека и получение частичного платежа, право на отзыв чека 
определяются по закону места платежа. 

7. Последствия утери или кражи чека регулируются законом 
места платежа. 

8. Формы и сроки протеста и других действий, необходимых 
для осуществления или сохранения прав по чеку, определяются 
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законом ТОГО государства, на территории которого должен быть 303 
совершен протест и соответствующие действия. 

Женевские чековые конвенции не смогли полностью унифи
цировать чековое право — в них, как и в Женевских конвенциях, 
не участвуют страны общего права. Основное противоречие кон
тинентального и англо-американского чекового регулирования: 
англо-американское право — чек является разновидностью вексе
ля, континентальное право — чек представляет собой самостоя
тельный вид ценных бумаг и оборотных документов. Одновре
менно с проектом Конвенции о международном векселе в рамках 
ЮНСИТРАЛ был разработан проект Конвенции о международ
ном чеке. В 1988 г. Конвенция о международном чеке была одоб
рена Генеральной Ассамблеей ООН. Положения этой Конвенции 
имеют компромиссный характер — они представляют собой по
пытку унифицировать нормы континентального и англо-амери
канского чекового права. Само понимание чека соответствует 
континентальному праву — чек не считается разновидностью век
селя. Основные коллизионные привязки чека в соответствии с 
Конвенцией — личный закон и закон места регистрации акта 
(формы акта). 

В российском законодательстве расчеты с применением чека slllllllii 
регулируются ст. 877 — 885 ГК Р Ф . Полностью отсутствует кол
лизионное регулирование вопросов чекового права. Поскольку 
Россия не участвует в Женевских чековых конвенциях (правда, 
положения ГК Р Ф о расчетах чеками полностью соответствуют 
нормам конвенций), по-видимому, коллизионное регулирование 
этих проблем возможно на основе применения аналогии закона — 
Женевских вексельных конвенций. 

8 . 7 . 1 правовая специфика денежных обязательств 

Практически все правоотношения в международном частном 
праве (за исключением личных неимущественных, да и то не все
гда) сопровождаются денежными обязательствами. В связи с этим 
выделяется валютный статут сделки — совокупность вопросов, оп
ределяющих правовой статус денежных обязательств в правоотно-
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304 шении. В законодательстве многих государств есть специальная, 
особая коллизионная «валютная» привязка — закон валюты долга 
(в российском праве такой привязки нет). Идея этой привязки со
стоит в том, что обязательство, выраженное в иностранной валюте, 
по всем денежным вопросам (прежде всего по вопросу инфляции) 
подчиняется праву того государства, в чьей валюте заключено обя
зательство (Вводный закон к ГГУ). Кроме того, валютная привязка 
в совокупности с другими условиями сделки используется для лока
лизации договора — установления намерения сторон подчинить 
сделку в целом правопорядку государства, в валюте которого сдел
ка заключена. 

Показательными в этом отношении являются судебные реше
ния, вынесенные в некоторых государствах в связи с расчетами по 
государственным облигационным займам, выраженным в золотых 
долларах, В решении 1937 г. по делу Международной ассоциации 
держателей займов к Британской короне английская палата лордов 
признала, что долги по британским государственным облигациям, 
выпущенным в Нью-Йорке в золотых долларах, подчиняются аме
риканскому праву. Аналогичные решения были вынесены судами 
Швеции и Норвегии. 

Кроме того, в законодательстве некоторых государств преду
смотрена так называемая валютная субституция — право должника 
без согласия кредитора заменить иностранную валюту, в которой 
должен производиться платеж, национальной валютой (в россий
ском праве валютная субституция допускается только по соглаше
нию сторон). 

Основной вопрос содержания денежных обязательств — это во
прос влияния на них изменений в покупательной способности денег. 
В Великобритании в 1604 г. и в ФГК 1804 г. был сформулирован 
принцип номинализма: денежные обязательства, выраженные в оп
ределенной сумме, неизменны по своей сумме, невзирая на измене
ния покупательной силы денег. Первоначально этот принцип при
менялся только во внутренних расчетах, но впоследствии его при
менение было распространено и на денежные отношения с 
иностранным элементом. Принцип номинализма является общепри
знанным началом, он закреплен в национальном и международном 
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праве. Например, английский Акт о переводном векселе 1882 г., ^05 
Женевские вексельные конвенции 1930 г. и Женевские чековые 
конвенции 1931 г. устанавливают, что вексель и чек, выписанные в 
иностранной валюте, предусматривают уплату по курсу на день на
ступления срока платежа, а не по курсу на день составления вексе
ля или чека. Эти акты предусматривают расчет по номиналу — при 
любых изменениях иностранной валюты сумма векселя или чека ос
тается неизменной. 

Принцип номинализма ранее являлся исходным началом при 
установлении содержания денежного обязательства, выраженного в 
определенной сумме денежных единиц. Всеобщность принципа но
минализма устраняла возникновение коллизионных вопросов по 
поводу содержания денежных долгов. 

Принцип номинализма приводит к неопределенности цен
ностного содержания денежных обязательств и не соответствует по
требностям международного торгового оборота. Применение этого 
принципа ставит под угрозу интересы кредитора и стимулирует за
ключение сделок в «слабых» валютах. В настоящее время принцип 
номинализма является диспозитивным и относится к «подразумевае
мым» условиям контракта — применяется, если в контракте нет 
специальных защитных оговорок. Развитие внешнеэкономической 
деятельности предполагает необходимость стабилизации ценностно
го содержания обязательств, особенно учитывая инфляционные 
процессы и их влияние на содержание денежных обязательств. 
В этих целях появились многочисленные защитные оговорки и по
нятие «условная единица». 

Первым видом защитной оговорки была «золотая» оговорка. Ее 
виды: 

1. Оговорка об уплате какой-то части долга в определенной зо
лотой монете (например, уплата 100 долл. США золотой монетой 
США стандартного веса и пробы на момент заключения договора). 

2. Оговорка об уплате денежными знаками, которые будут 
иметь хождение в день платежа, но в сумме, эквивалентной опреде
ленному весовому количеству золота (например, уплата долларами 
США в сумме, эквивалентной 5 г золота стандартного веса и пробы 
на момент заключения договора). 
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306 «Золотая» оговорка не смогла стать эффективным способом га
рантии ценностного содержания денежных обязательств — многие 
государства в одностороннем порядке объявляли эту оговорку ни
чтожной по всем заключенным обязательствам (Германия — 
1918 г., Великобритания — 1923 г., США — 1933 г.). Аннулирова
ние «золотой» оговорки связано с переходом от золотовалютного 
стандарта к бумажно-денежному обращению. Право государства ан
нулировать «золотую» оговорку является общепризнанным; оно за
креплено и в международном праве, и в национальном законода
тельстве, и в судебной практике. 

В настоящее время в качестве страховочного механизма от ин
фляционных процессов используются валютно-финансовые усло
вия, являющиеся реквизитом любого внешнеторгового контракта. 
Валютные условия включают в себя следующие моменты: установ
ление валюты цены и способа ее определения, установление валюты 
платежа, установление порядка пересчета валют при несовпадении 
валюты цены и валюты платежа, установление защитных оговорок. 
Валютная эффективность сделки во многом зависит от выбора ва
люты цены и валюты платежа. 

Валюта цены — это валюта, в которой определяются цены на 
товар (услуги). Цена в контракте может быть установлена в любой 
валюте одного из участников сделки или третьей страны. Предпоч
тение отдается свободно конвертируемым валютам развитых стран 
как наиболее устойчивым. Однако и такие валюты подвержены ин
фляции, и колебание их курсов может достигать 20 — 30%. Валюта 
платежа — это валюта, в которой должно быть погашено обяза
тельство импортера. Оптимальный вариант — совпадение валюты 
цены и валюты платежа. В таком случае не возникает необходимо
сти в каких-либо пересчетах, однако в качестве валюты платежа в 
принципе может быть избрана любая валюта. При нестабильности 
валютных курсов валюта цены устанавливается в наиболее устойчи
вой валюте, а валюта платежа — в валюте импортера. В случае не
совпадения валют возникает необходимость пересчета цены и плате
жа. В контрактах указывается, по какому курсу будет производить
ся этот пересчет. 

Если за период между подписанием контракта и платежом по 
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нему изменяется курс валюты платежа, то одна сторона несет убыт- ^07 
ки, а другая — получает прибыль. Защитить от валютных рисков 
может сам выбор валюты цены, так как несовпадение валюты цены 
и валюты платежа — простейший способ страхования валютного 
риска. Риск снижения валюты цены несет экспортер, риск ее повы
шения — импортер. Для экспортера выгоднее устанавливать цену в 
сильной валюте ~ тогда к моменту платежа его выручка будет вы
ше той, которая была на момент заключения сделки. Для импортера 
выгоднее устанавливать цену в слабой валюте — тогда при платеже 
ему придется заплатить меньше, чем на момент заключения кон
тракта. Однако этой защитной мерой трудно воспользоваться: на 
некоторые товары цена устанавливается в определенных валютах, 
трудно рассчитать динамику валютных курсов, интересы импортера 
и экспортера противоположны, и затруднительно достигнуть согла
шения. 

Другой защитной мерой является одновременное заключение 
контрактов по экспорту и импорту в одной валюте с приблизитель
но одинаковыми сроками платежа. В данном случае убытки по экс
порту компенсируются прибылями по импорту и наоборот. Однако 
практически невозможно достигнуть полной сбалансированности 
поступлений товара и платежей. Кроме того, в условиях междуна
родного разделения труда у предприятий преобладает либо экс
порт, либо импорт. Уменьшить валютные риски можно путем за
ключения контракта в разных валютах, имеющих противополож
ные тенденции в изменении курсов. 

Эти методы защиты имеют вспомогательный характер и в со
временной практике используются в качестве субсидиарных мер. 
Более надежным способом защиты от валютных рисков являются 
специальные защитные оговорки и хеджирование. В настоящее вре
мя в основном используются следующие специальные защитные 
оговорки: 

1. Валютная оговорка — валюта платежа привязывается к более 
устойчивой валюте, а сумма платежа зависит от изменения ее курса. 
Для обозначения более устойчивой валюты используется термин 
«условная единица». Прямая валютная оговорка — валюта цены и 
валюта платежа совпадают, а в качестве привязки используется 

i ' •!•' 
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308 другая, более сильная валюта. Прямая валютная оговорка может 
быть двусторонней (сумма платежа меняется при любом изменении 
курса — и при повышении, и при понижении) и односторонней 
(сумма платежа меняется только при понижении курса). Косвенная 
валютная оговорка — валюты цены и платежа не совпадают. Цена 
фиксируется в более сильной валюте, а валюта платежа как более 
слабая привязывается к валюте цены, т.е. сумма платежа зависит от 
изменения курса обеих валют. 

2. Мультивалютная оговорка — более надежный способ страхо
вания валютных рисков. Валюта платежа увязывается с нескольки
ми валютами, т.е. с «корзиной валют». Соответственно сумма пла
тежа меняется в зависимости от изменения курса валюты платежа 
но отношению к среднему курсу нескольких валют. Эта оговорка 
используется редко, так как методика расчета отличается повышен
ной сложностью. Значительно чаще вместо валютной корзины при
меняются условные международные расчетные единицы (СПЗ, 
экю, евро). «Специальные права заимствования» были установле
ны МВФ в 1967 г. как страховочный механизм для защиты креди
тора от последствий инфляции. В российском праве (ст. 317 ГК 
РФ) предусматривается возможность использования как валютной, 
так и мультивалютной оговорок. 

3. Эскалаторная оговорка (оговорка о скользящей цене) — в 
контракт включается условие, что цены на товар могут быть пере
смотрены в связи с изменением издержек на его производство. 

4. Индексная оговорка (оговорка о пересмотре цен) — цепы на 
товар могут быть пересмотрены в зависимости от движения рыноч
ных цен на этот товар. Эскалаторная и индексная защитные оговор
ки не только ограничивают валютные потери, связанные с измене
нием курса валюты, но и защищают от падения покупательной спо
собности национальных валют вследствие инфляции и роста цен. 

Хеджирование — это совокупность мер по страхованию валют
ного риска. Сущность хеджирования — регулярная продажа ино
странной валюты на определенный срок с целью предохранения ак
тивов от валютных рисков. Для этого используются срочные ва
лютные операции: например, фьючерсы (торговля стандартными 
контрактами на поставку сЪхрья и продовольствия по согласованной 
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цене к определенному сроку, продажа и покупка пакетов цепных 309 
бумаг). Наряду с хеджированием прямое страхование рисков по
средством валютных операций осуществляется при помощи струк
турной балансировки резервов, манипулирования сроками плате
жа, дисконтирования векселей в иностранной валюте. Существую! 
частные формы хеджирования: образование банком и его кллета
ми «страхового фонда»; использование мультивалютной огово1:)ки, 
консалтинг (консультационные услуги банка по части хеджирова
ния). 

9 
тема 

9.1. 

ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНАЯ СОБСТВЕННОСТЬ 
В МЕЖДУНАРОДНОМ ЧАСТНОМ ПРАВЕ 

Понятие и особенности 
интеллектуальной собственности 

Право интеллектуальной собственности представляет собоИ ус
ловный, собирательный термин, объединяющий авторское право л 
право промышленной собственности. Объекты нрава интеллекту
альной собственности — это комплекс объектов авторского права и 
права промышленной собственности. Таким образом, право иите.ч-
лектуальной собственности как самостоятельная отрасль меж/^упарод-
ного частного нрава объединяет в себе две 1юдотрасли - авторское пра
во и право промышленной собственгюсти. Конкретное регулирование 
правоотношений, связанных с интеллектуальной /1еятельностью, осу
ществляется в национальном праве не в COOTBCICTBHH С законода'1ел1эС1-
вом о собствешюсти, а по нормам авторского и изобретательско] о пра
ва. Объекты права интеллектуальной собственности — это все права, 
относящиеся к изобретениям, открытиям, нромышлепным образ
цам, товарным знакам, фирменным наименованиям; защита прогмв 
недобросовестной конкуренции; права па литерагурпые, художесг-
венные и научные произведения; другие нрава, связанные с интел
лектуальной деятельностью в производствепной, научной, Л1ггера-
турной и художественной областях. 
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3i0 Понятие «интеллектуальная собственность» определено в Кон
венции об учреждении Всемирной организации интеллектуальной 
собственности 1967 г. Однако конкретные способы регулирования и 
защиты авторских прав и права промышленной собственности (со
ставных частей права интеллектуальной собственности) предусмот
рены в специальных международных соглашениях по авторскому 
праву и праву промышленной собственности. Правовой статус ин
теллектуальной собственности в целом определен и в Соглашении об 
относящихся к торговле аспектах права интеллектуальной собствен
ности 1993 г. — Соглашение ТРИПС (принято на Уругвайском ра
унде ГАТТ/ВТО). Объекты охраны — авторские и смежные пра
ва, патентное и изобретательское право, ноу-хау. Особенности прав 
на интеллектуальную собственность в международном частном пра
ве — это исключительный характер неимущественных прав, специ
фические условия наследования части прав, ограничение сроков об
ладания правами, возможность передачи имущественных прав по 
договору. В российском праве правовой статус и понятие интеллек
туальной собственности закреплены в ст. 71 Конституции РФ и в 
ст. 138 ГК РФ. 

Объекты права интеллектуальной собственности представля
ют собой бестелесные вещи. Необходимо проводить разграничение 
между разными видами бестелесных вещей — правами требования 
и объектами права интеллектуальной собственности. Источник прав 
требования — это обязательство, и его неисполнение влечет за со
бой возможность требовать совершения определенных действий. 
Источник права интеллектуальной собственности — не обяза
тельство, а непосредственно интеллектуальная деятельность. В свя
зи с этим основным видом прав на интеллектуальную собственность 
являются «исключительные права», имеющие особый правовой ста
тус. Общим для результатов интеллектуальной деятельности и 
средств индивидуализации, относящихся к объектам исключитель
ных прав, является то, что их использование может осуществляться 
третьими лицами только с согласия непосредственного правообла
дателя. В доктрине отмечается тенденция расширения сферы дейст
вия исключительных прав. 

Др сих пор некоторые авторы отождествляют объекты творче-
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СКОЙ деятельности с объектами права собственности, что в опреде- jf// 
ленной степени объясняется терминологией — интеллектуальная 
собственность, промышленная собственность. Однако такая точка 
зрения является серьезным заблуждением, поскольку объектами 
нрава собственности могут выступать только материальные носите
ли творческой деятельности, но не сама эта деятельность. Право ин
теллектуальной собственности охраняет именно деятельность, твор
ческий процесс, а не ее материализованные результаты. Исключи
тельное право — это абсолютное право на нематериальный объект. 
В принципе исключительные права выполняют для нематериаль
ных вещей ту же функцию, что и право собственности для матери
альных, но круг исключительных прав значительно шире. О суще
ственном различии в природе вещных прав и прав на результаты 
интеллектуальной деятельности свидетельствует сам перечень ис
ключительных прав: право авторства, право на обнародование, пра
во на защиту репутации автора и др. 

Существуют две основные ветви исключительных прав, кото
рым присущи свои системы охраны: форма как результат творче
ской деятельности (охраняется авторским правом) и существо 
творческой дея?пельности (охраняется изобретательским правом). 
Соответственно действуют две системы охраны: фактологическая 
(авторское право -- возникает в силу самого факта создания произ
ведения, «произведение обособляет самое себя») и регистрацион
ная (право промышленной собственности — необходимы специаль
ные действия по обособлению результата, его регистрация). В на
стоящее время установилась третья система охраны результатов 
интеллектуальной деятельности, относящаяся к секретам производ
ства (ноу-хау). Охрана распространяется на содержание объекта, 
но осуществляется без регистрации. В рамках фактологической сис
темы охраны существует промежуточная, «факторегистрационная» 
подсистема (охрана компьютерных программ). 

Иностранный элемент в праве интеллектуальной собственности 
может проявляться только в одном варианте — субъектом этого 
права выступает иностранное лицо. Такое положение вещей связано 
с тем, что право интеллектуальной собственности имеет строго тер
риториальный характер, оно возникает, признается и защищается 
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312 только на территории того государства, где создано произведение, 
зарегистрировано изобретение или открыт секрет производства 
(в изобретательском праве территориальный характер проявляется 
более рельефно, чем в авторском). Единственным способом преодо
ления территориального характера этого права является заключе
ние международных соглашений (универсальных, региональных и 
двусторонних) о взаимном признании и защите прав на результаты 
творческой деятельности, возникших в других государствах. Спе
цифика правового регулирования права интеллектуальной собст
венности как отрасли МЧП заключается в наиболее значимой роли 
международного публичного права, чем во всех других отраслях 
МЧП. Необходимо отметить особые роль и значение Всемирной ор
ганизации интеллектуальной собственности (ВОИС) и других меж
дународных организаций, в чьи функции входит регулирование ме
ждународной охраны права интеллектуальной собственности. 

9.2. Специфика авторского права 
в международном частном праве 

Авторское право можно определить как совокупность правовых 
норм, регулирующих порядок использования произведений литера
туры, науки и искусства. Объектами авторского права являются 
произведения литературы, науки и искусства, компьютерные про
граммы и базы данных. Кроме того, в перечень объектов авторского 
права включаются так называемые смежные права (родственные, 
аналогичные) — права артистов-исполнителей, производителей фо
нограмм, вещательных организаций. Авторское право, возникшее 
на территории одного государства в соответствии с его законода
тельством, отличается строго территориальным характером — оно 
действует только в пределах данного государства и не действует за 
пределами его юрисдикции. В этом с точки зрения международного 
частного права заключается основное отличие авторского права от 
других видов гражданских прав. 

Если, например, литературное произведение, изданное в одном 
государстве, переиздается в другом без согласия автора, считается, 
что автор не вправе заявлять претензии по поводу нарушения своего 
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субъективного права. Переиздание произведения за границей не на- ^ / ^ 
рушает субъективных прав автора, поскольку эти права имеют стро
го территориальные рамки. Для того чтобы субъективные авторские 
права, возникшие по закону одного государства, получили призна
ние и защиту на территории других государств, необходимо заклю
чение международного соглашения о взаимном признании и защите 
авторских прав. Только такие соглашения являются основой для 
признания иностранного авторского права. При этом нужно иметь в 
виду, что такие соглашения обеспечивают только признание и защи
ту субъективных авторских прав, возникших на основе иностранно
го закона, но не их возникновение на территории данного государ
ства. Для того чтобы автор мог претендовать на наличие у него ав
торского права за границей, его произведение должно быть 
опубликовано в соответствующем государстве. Субъективные ав
торские права на территории любого государства возникают только 
на основе местного законодательства. 

Особенности авторских прав заключаются в их делении на 
«исключительные» и «неисключительные». С точки зрения МЧП 
особый интерес представляют исключительные авторские права: 
право авторства, право па имя, право на обнародование, право 
на отзыв произведения, право на защиту репутации автора, право 
доступа, право на перевод, право на распространение и воспро
изведение, право на переработку, право на импорт, право на пуб- ;/:> > 
личный показ и публичное исполнение, право следования. Исклю- ::̂ ' l f | 
чительные права имеют как личный неимущественный, так и иму
щественный характер. Субъекты авторского права — это лица, 
обладающие исключительными правами на произведение, и их на
следники. Субъективные авторские права можно разделить также 
на имущественные и личные неимущественные. Имущественные 
права, как правило, имеют подчиненное значение. Личные неиму
щественные права принадлежат автору независимо от его имущест
венных прав и сохраняются за ним в случае уступки исключитель
ных прав на использование произведения. 

Территориальный характер авторских прав предопределяет на
циональность произведения, которая не зависит от национальности 
автора, а определяется местом создания произведения. Принцип на-
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3i4 циональности произведения является одним из основных в автор
ском праве. По общему правилу иностранцы в сфере авторского 
права пользуются национальным режимом: если произведение ав
тора-иностранца было обнародовано на территории данного госу
дарства (и ранее не обнародовалось за границей), то за таким авто
ром обычно признаются все те права, которые вытекают из местного 
законодательства. Как правило, условия предоставления на
ционального режима авторам-иностранцам содержатся и в нацио
нальном законе, и в международных соглашениях. Международные 
соглашения в основном предусматривают взаимное (на условиях 
материальной взаимности) предоставление национального режима. 

Коллизионное регулирование авторских прав определяется внут
ренним законодательством: право многих государств содержит кол
лизионные нормы, касающиеся интеллектуальной собственности. 
Например, Закон о международном частном праве Швейцарии 
1987 г. определяет, что к правоотношениям в области интеллекту
альной собственности в качестве исходного коллизионного начала 
применяется право того государства, где испрашивается охрана ав
торских прав. Данная коллизионная привязка связана с территори
альным характером авторского права. Субсидиарно применяются 
коллизионные привязки обязательственного права (в отношении 
договоров о нематериальных правах) и закон суда (в соответствии с 
общей концепцией деликтных обязательств). В швейцарском Зако
не предусмотрено и применение к данным правоотношениям отсы
лок обеих степеней. 

Сфера распространения авторских прав иностранцев на терри
тории России регулируется Федеральным законом РФ об автор
ском праве и смежных правах 1993 г. Субъективные авторские пра
ва, возникшие на основе иностранного закона, признаются и охра
няются на территории РФ при наличии международного соглашения 
и на условиях взаимности. Специфика и условия охраны авторских 
прав с иностранным элементом заключаются в том, что они опреде
ляются законом того государства, на территории которого имел ме
сто юридический факт, послуживший основой для возникновения 
авторского права. Признание авторских прав основано на принципе 
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национальности произведения, но учитывается и национальность ^ / 5 
автора: 

1. В отношении произведений иностранных авторов, впервые 
опубликованных на территории РФ, авторские права признаются 
за авторами-иностранцами. 

2. Авторские права российских граждан на произведения, соз
данные за границей, признаются за этими гражданами. 

3. Авторские права иностранцев на произведения, созданные за 
границей, признаются в РФ только при наличии международного 
соглашения. 

В отношении произведений иностранных авторов, впервые из
данных за границей, в России действуют два различных режима: 

1. Охраняемые произведения — это произведения, опублико
ванные после вступления для РФ в силу Всемирной конвенции об 
авторском праве 1952 г. (после 27 мая 1973 г.), и произведения, 
подпадающие под действие Бернской конвенции об охране литера
турных и художественных произведений 1886 г., впервые опубли
кованные после 13 марта 1995 г. (вступление этой Конвенции в силу 
для РФ), а также произведения, подпадающие под действие двусто
ронних договоров РФ о взаимном признании и защите авторских 
прав (с Австрией, Болгарией, Венгрией, Кубой, Швецией и др.). 
Режим таких произведений определяется как нормами российского 
права, так и положениями международных соглашений. За исклю
чением случаев, когда в международных договорах есть унифици- • , ; 
рованные материально-правовые нормы, к таким произведениям в 
силу принципа национального режима применяется российское за
конодательство об авторском праве. 

2. Неохраняемые произведения — это произведения, не подпа
дающие под действие Всемирной и Бернской конвенций и двусто
ронних договоров РФ. Авторы таких произведений не вправе пре
тендовать на уплату вознаграждения за опубликование их произве
дений в России. 

Иностранные авторы вправе заключать на территории РФ дого
воры на издание их произведений — о передаче исключительных 
прав и о передаче неисключительных прав. В соответствии с рос
сийским правом иностранцы пользуются авторскими правами на 
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JIS произведения, впервые опубликованные в РФ, на равных с россий
скими гражданами условиях, т.е. на основе принципа национально
го режима. Двусторонние соглашения РФ о взаимном признании и 
защите авторских прав предусматривают взаимную охрану права 
интеллектуальной собственности на основе принципов взаимности и 
педискриминации. Охрана прав интеллектуальной собственности 
основана па применении принципа материальной взаимности. Каж
дая страна признает авторские права своих граждан независимо от 
места первого опубликования произведения и авторские права гра
ждан третьих стран, выпущенные в свет на территории договари
вающихся государств. 

Правовая защита авторских и смежных прав иностранцев в РФ 
осуществляется в административном порядке, в порядке граждан
ского и уголовного судопроизводства. Возможно привлечение нару
шителя авторского права к административной ответственности. Рос
сийское авторское общество (РАО) представляет законные инте
ресы авторов в государственных и иных органах. Защита прав авто
ров-иностранцев обеспечивается путем признания прав; восстанов
ления положения, существовавшего до нарушения прав; взыскания 
дохода, полученного нарушителем; возмещения убытков, включая 
упущенную выгоду; выплаты компенсации. В УК РФ предусмотре
на возможность привлечения к уголовной ответственности за при
своение авторства (плагиат), незаконное воспроизведение произве
дений (контрафакция), незаконное распространение чужого произ
ведения и другие виды незаконного использования объектов 
авторских и смежных прав. 

В российском законодательстве авторское право не кодифици
ровано. В проекте третьей части ГК РФ имелся специальный раз
дел, регулировавший право интеллектуальной собственности. В дей
ствующий ГК РФ этот раздел включен не был, и в законодательстве 
образовался серьезный пробел — полное отсутствие коллизионного 
регламентирования авторского права. В настоящее время готовятся 
новая редакция Закона «Об авторских и смежных правах» и проект 
четвертой части ГК РФ, в котором должны содержаться нормы пра
ва интеллектуальной собственности. Необходимо скорейшее приня
тие этих документов, поскольку в регулировании авторских прав с 
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иностранным элементом на территории РФ возникают серьезные 317 
сложности, связанные с отсутствием коллизионного регулирования 
этих отношений. Сейчас споры в сфере авторского нрава с ино
странным элементом могут разрешаться только путем применения 
но аналогии пп. 19 п. 2 ст. 1211 ГК РФ, что далеко не всегда приво
дит к вынесению обоснованного и справедливого судебного реше
ния. Подобное правовое регулирование не соответствует современ
ным потребностям развития авторского права. 

9.3. Международная охрана авторских прав 
и смежных прав 

Территориальный характер авторского права является серьез
ным препятствием для международного сотрудничества в области 
обмена результатами творческой деятельности. Необходимость ме
ждународно-правовой защиты авторских прав и их признания на 
территории других государств стала очевидной более 100 лет на
зад. В связи с этим унификация авторского права началась уже в 
XJX в. — в 1886 г. была принята Бернская конвенция но охране 
литературных и художественных произведений 1886 г. (действует 
в ред. 1971 г.). Государства-участники основали Бернский союз 
для охраны прав авторов на их литературные и художественные 
произведения (его административные функции выполняет ВОИС). 
Россия присоединилась к Бернской конвенции в 1995 г. Основа 
Конвенции — материально-правовые нормы об охраняемых произ
ведениях и их авторах. Коллизионное регулирование — примене
ние права страны, где испрашивается охрана авторских прав, или 
закона суда. 

При определении субъектов охраны в Бернской конвенции ис
пользуется территориальный принцип охраны — предпочтение 
имеет страна происхождения произведения (страна первого опубли
кования). Решающим признаком является не национальность (гра
жданство) автора, а национальность произведения, однако в от
дельных случаях учитывается и национальность автора. Авторы из 
стран —членов Союза пользуются в других странах Союза (кроме 
страны происхождения произведения) в отношении своих произве-
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ные граждане (т.е. национальным режимом), а также правами, 
специально оговоренными в Конвенции. Такая же охрана предостав
ляется авторам — гражданам государств, не входящих в Союз, если 
их произведения опубликованы в одной из стран Союза. Охрана не
опубликованных произведений предоставляется только гражданам 
государств —членов Союза. Таким образом. Конвенция устанавли
вает различные условия охраны опубликованных и неопубликован
ных произведений. 

Максимальный срок охраны авторских прав составляет все вре
мя жизни автора и 50 лет после его смерти. Возможно увеличение 
сроков охраны в соответствии с национальным законодательством. 
В случае возникновения спора о сроках охраны применяется право 
государства первой публикации произведения. На переводы, фото
графии, кинофильмы и другие объекты сроки охраны снижены. 

Конвенция предусматривает две группы авторских прав: 
1. Личные имущественные и неимущественные права, установ

ленные национальным законодательством государства, в котором 
испрашивается требование об охране. 

2. Специальные права: исключительное право автора на перевод 
своего произведения, на его воспроизведение и публичное исполне
ние, передачу по телевидению и радио, переделку, магнитную за
пись и т.д. Предусмотрено ограничение права автора на перевод — 
автор утрачивает исключительное право на перевод, если он в тече
ние 10 лет не воспользовался этим правом. 

Отличительные особенности Бернской конвенции — существен
ные ограничения свободного использования произведений, наличие 
ряда формальностей по регистрации произведений, обратная сила 
действия положений Конвенции (однако каждое государство само 
определяет применение на своей территории этого начала). Объек
ты охраны — права автора на все произведения в области литерату
ры, науки и искусства, выраженные любым способом и в любой 
форме. Конвенция устанавливает примерный (не исчерпывающий) 
перечень видов таких произведений. 

С точки зрения формальных условий охраны авторских прав на 
произведение Бернская конвенция придерживается концепции ев-
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ропеиского права, выраженной в национальном законодательстве _5/9 
большинства европейских стран: возникновение охраняемых автор
ских прав не связано с выполнением каких-либо формальностей. 
Право собственности на нематериальную вещь возникает фактом 
создания произведения. 

Объем авторских прав определяется законом того государства, 
где испрашивается охрана. В данном случае автору предоставляются 
национальный режим и специальные права, предусмотренные в 
Бернской конвенции. Объем охраняемых прав не зависит от охраны 
произведения в стране его происхождения. Это относится и к мате
риальным правам, и к судебной защите. Право на судебную защиту 
основано на принципе национального режима. 

Бернская конвенция представляет собой чрезвычайно высокий 
международный стандарт охраны авторских прав, поэтому ее поло
жения оказались неприемлемыми для развивающихся государств. 
Таким государствам экономически невыгодно присоединение к Кон
венции, поскольку для них практически недостижим такой высокий 
уровень охраны авторских прав на перевод и другие способы ис
пользования иностранных произведений. В настоящее время разви
вающиеся государства настаивают на ревизии норм Бернской кон
венции, отмене исключительных прав автора на перевод и безгоно
рарном опубликовании в этих государствах лучших произведений 
литературы и науки. Данная позиция, разумеется, абсолютно не со
ответствует интересам развитых стран. 

В 1952 г. по инициативе ЮНЕСКО была принята Всемирная 
(Женевская) конвенция об авторском праве (действующая редак
ция — 1971 г.), имеющая более универсальный характер, чем Берн
ская. Россия участвует в этой Конвенции с 1973 г. как правопродол-
жатель СССР. В Преамбуле Конвенции подчеркивается, что ее 
цель — дополнить уже действующие нормы международного автор
ского права, но не заменить или нарушить их. Всемирная конвен
ция содержит большое количество отсылок к национальному зако
нодательству, меньший объем материально-правовых предписаний, 
чем Бернская конвенция. Для стран —участников Всемирной кон
венции нет необходимости изменять свои особые национальные сис
темы авторского права. 
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320 Всемирная конвенция устанавливает ряд существенных льгот 
лля развивающихся государств: выдачу государством принудитель
ных лицензий на перевод произведений в целях развития нацио
нальной науки, культуры и образования; право свободного перево
да произведения по истечении 10 лет после его опубликования; 
свободу радио- и телепередач и свободное использование опубликован
ных произведений в учебных и научных целях. Нормы Конвенции 
не имеют обратной силы. Срок охраны авторских прав определяет
ся законом государства, в котором испрашивается защита, но не ко
роче продолжительности жизни автора плюс 25 лет после его смер
ти. Установлен также принцип сравнения сроков. 

Конвенция содержит примерный перечень охраняемых объек
тов авторского права, полностью совпадающий с перечнем, опреде
ленным в Бернской конвенции. Всемирная конвенция вводит поня
тие «выпуск произведения в свет» как его воспроизведение в какой-
либо материальной форме и предоставление неопределенному кру
гу лиц возможности ознакомления с этим произведением. Введен 
специальный знак охраны авторских прав {copyright) в виде симво
ла, указания обладателей авторского права, года первого выпуска 
произведения. 

Всемирная конвенция (как и Бернская) исходит из принципа 
национального режима: 

1. Выпущенные в свет произведения граждан любого государст
ва-участника, как и произведения, впервые опубликованные на тер
ритории такого государства, пользуются в каждом другом государ
стве-участнике охраной, которую такое государство предоставляет 
произведениям своих граждан, впервые опубликованным на его 
территории. 

2. Не выпущенные в свет произведения граждан каждого госу
дарства-участника пользуются в каждом другом государстве-участ
нике охраной, которую такое государство предоставляет не выпу
щенным в свет произведениям своих граждан. 

3. Любое государство-участник может в порядке своего внутрен
него законодательства приравнять к своим гражданам лиц без граж
данства, постоянно проживающих на его территории. 

Объем авторских прав определяется национальным законода-
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тельством государств-участников. Всемирная конвенция устанавли- _52/ 
вает единственное специальное право автора — исключительное 
право автора на перевод и переиздание своего произведения. Для 
получения права на перевод чужого произведения создана специ
альная лицензионная система. Автор утрачивает исключительное 
право на перевод, если он в течение семи лет не воспользовался 
этим правом. Всемирная конвенция предусматривает идентичное 
Бернской коллизионное регулирование — применение права госу
дарства, где испрашивается защита авторских прав, или закона суда. 

В 1996 г. Женевская дипломатическая конференция приняла 
новый универсальный договор — Договор ВОИС по авторскому 
праву. Этот Договор установил принципиально иной, более высо
кий уровень охраны объектов авторского права: правовая охрана 
авторских прав прямо связана со стимулированием литературного и 
художественного творчества. Впервые в мировой практике указано, 
что охрана распространяется не только на форму выражения произ
ведения, а на идеи и процессы; объектами охраны объявлены ком
пьютерные программы, компиляции данных или другой информа
ции как результаты интеллектуальной деятельности, «информация 
об управлении правами», приложенная к произведению. Особо 
подчеркивается необходимость выработки современных междуна
родных правил охраны авторских прав и сохранения баланса прав 
авторов и интересов общества в области доступа к информации. До
говор ВОИС является своеобразным дополнением Бернской кон
венции. В соответствии с Договором созданы специальная Ассамб
лея и Международное бюро ВОИС. 

Особое место среди универсальных международных договоров 
занимает Мадридская конвенция об избежании двойного налогооб
ложения выплат авторского вознаграждения 1979 г., которая преду
сматривает запрет двойного налогообложения как авторских, так и 
смежных прав. 

Среди региональных соглашений о международно-правовой ох
ране авторских прав следует отметить Межамериканскую конвен
цию по охране авторских прав 1946 г., регламенты и директивы Ев
ропейского совета (директива Совета ЕС о правовой охране 
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322 компьютерных программ 1991 г.), Соглашение стран СНГ о сотруд
ничестве в области охраны авторского нрава 1993 г. 

Выделение из авторского права смежных (аналогичных, родст
венных, других соседствующих) нрав и установление их самостоя
тельной защиты связано с распространением «интеллектуального 
пиратства» (вторичное использование произведения без согласия 
автора и исполнителя, незаконное копирование и реализация фоно
грамм). Субъектами «смежных» прав являются артисты-исполните
ли, производители фонограмм, вещательные организации. Основ
ные формы охраны смежных нрав — право их субъектов разрешать 
или запрещать вторичное воспроизведение результатов их творче
ской деятельности. Во многих государствах создана система нацио
нально-правовой охраны смежных прав (законодательство Фран
ции, Дании, Швеции). 

Международно-правовая унификация в области смежных прав: 
Международная (Римская) конвенция об охране интересов арти
стов-исполнителей, производителей фонограмм и вещательных ор
ганизаций 1961 г. (основана на принципе национального режима, 
который предоставляется по законодательству страны, где испра
шивается охрана). Римская конвенция установила минимальный 
уровень охраны смежных прав. Конвенция не имеет обратной силы. 
Минимальный срок охраны — 20 лет (государства вправе устанав
ливать более длительные сроки охраны). Все выпущенные или 
предназначенные для продажи экземпляры фонограмм должны 
иметь международный знак охраны смежных прав. 

Женевская конвенция об охране интересов производителей фо
нограмм от незаконного воспроизводства их фонограмм 1971 г. су-
ществегпю обновила и дополнила Римскую конвенцию путем пре
доставления производителям фонограмм особого режима, охраны в 
рамках антимонопольного законодательства и уголовно-правовой 
защиты. Государства —участники Женевской конвенции отказались 
от предоставления иностранцам национального режима. Критерий 
выбора применимого нрава — законодательство государства граж
данства производителя фонограмм. Все правовые формы охраны 
отнесены к компетенции государств-участников. 

Брюссельская конвенция об охране сигналов, несущих теле- и 
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радиопрограмм, передаваемых через спутники, 1974 г. (открыта 323 
для подписания не только членам ВОИС, но и всем членам ООН). 
Цель Конвенции — выработка такой международно-правовой сис
темы, которая способствовала бы использованию спутниковой свя
зи и одновременно охраняла бы права авторов и субъектов смежных 
прав. В Брюссельской конвенции нет специальных правил по пре
дупреждению актов «интеллектуального пиратства» и наказанию за 
их совершение. Такие правила устанавливаются на национальном 
уровне государствами-участниками. 

Договор ВОИС по исполнениям и фонограммам 1996 г. (открыт 
для подписания только членам ВОИС). Договор не влияет на обя
зательства государств по другим конвенциям об охране смежных 
прав, не затрагивает права авторов и распространяется только на 
исполнителей и производителей фонограмм. Срок охраны смежных 
прав — 50 лет; значительно расширен и круг их исключительных 
прав. Договор основан на принципе национального режима охраны: 
каждое государство-участник предоставляет гражданам других госу
дарств такой же режим, какой они предоставляют своим собствен
ным гражданам в отношении перечисленных в Договоре исключи
тельных прав исполнителей и производителей фонограмм. 

9.4. Специфика права промышленной 
собственности в международном частном 
праве 

В доктрине для обозначения этой отрасли МЧП употребляется 
различная терминология — изобретательское, патентное, лицензи
онное право, право промышленной собственности. Представляется, 
что термин «право промышленной собственности» можно использо
вать как родовое, наиболее широкое, объемное и точное понятие. 
Право промышленной собственности представляет собой часть пра
ва интеллектуальной собственности. Объекты права промышлен
ной собственности — научные открытия, изобретения, промыш
ленные образцы, товарные знаки, фирменные наименования, знаки 
обслуживания, коммерческие обозначения, пресечение недобросо
вестной конкуренции, полезные модели, наименования мест пропс-
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324 хождения товаров, торговые и производственные секреты (ноу-
хау), а также все другие права, относящиеся к интеллектуальной 
деятельности. Пограничное место занимают компьютерные про
граммы, базы данных и топологии интегральных микросхем, кото
рые считаются объектами авторского права, но охраняются в рам
ках патентного ведомства. 

Понятие «промышленной собственности» не означает, что она 
подпадает под общее понятие права собственности. Специфика про
мышленной собственности — как правило, это нематериальный 
объект, результат творческой деятельности, непосредственно не 
связанный с правом собственности на материальный объект, в кото
ром она выражена. Закон предоставляет владельцам права на про
мышленную собственность исключительные права на использова
ние результатов их деятельности. С одной стороны, изобретателю 
принадлежат имущественные нрава на использование изобретения 
(могут отчуждаться, т.е. передаваться третьим лицам). С другой — 
изобретатель обладает целым комплексом личных неимуществен
ных нрав (право на авторство, право на имя и т.д.), которые явля
ются неотчуждаемыми в силу природы этих прав. 

Право промышленной собственности охраняет только идею, за
мысел изобретения, товарного знака независимо от формы реализа
ции этих идей. Особенность права промышленной собственно
сти — специфические формы его охраны путем выдачи госу
дарственных охранных документов, децствующих в течение установ
ленного законом срока. 

Территориальный характер права промьпнленной собственно
сти проявляется еще более отчетливо, чем в авторском праве. Субъ
ективное авторское право возникает (с точки зрения континенталь
ного права) в силу только факта создания произведения в объектив
ной форме. Субъективное право на промышленную собственность 
возникает по волеизъявлению государства, направленному на охра
ну прав изобретателя посредством выдачи определенного охранного 
документа (патент, авторское свидетельство, регистрация товарного 
знака). Выдача охранного документа представляет собой акт госу
дарственной власти и создает субъективные права, действующие 
только на территории данного государства. В других государствах 
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ЭТИ права законом не охраняются, и изобретение может быть сво- ^25 
бодно использовано другими лицами. Для охраны своего произве
дения за границей автор должен получить охранный документ по 
законодательству соответствующего государства. Только тогда ав
тор получает новое субъективное право на результат своей творче
ской деятельности, которое также имеет территориальный харак
тер. 

К объектам права промышленной собственности предъявляются 
различные требования: новизны, полезности (в некоторых 
странах), приоритета, патентной чистоты. Предложенное решение 
должно быть новым, неизвестным во всем мире (мировая новизна) 
или в данной стране (локальная новизна). Новизна устанавливает
ся путем проведения специальной экспертизы на новизну. Патент
ная чистота — это международная проверка изделия в случае экс
порта объектов промышленной собственности. Это проверка, не 
подпадают ли данные объекты под действие других патентов, вы
данных третьим лицам. Патентная чистота устанавливается при по
мощи специальной экспертизы. Если подобное изобретение уже за
патентовано в другой стране, то необходимо отказаться от его ис
пользования или купить лицензию у патентообладателя. 

Основным способом преодоления территориального характера 
права промышленной собственности является заключение междуна
родных соглашений и использование принципа взаимности. Широ
ко применяются также патентная кооперация, зарубежное патенто- У;;v 
ванне, регистрация товарных знаков в других государствах и т.д. 
Большинство государств предоставляет иностранцам национальный 
режим в сфере охраны их прав на промышленную собственность. 
Однако принцип национального режима применяется далеко не во 
всех странах. Например, в патентном законодательстве Италии для 
национальных изобретателей установлены более длительные сроки 
охраны изобретений и льготный режим патентования. Это спо
собствует значительному ускорению использования запатентованных 
иностранцами изобретений в Италии. В большинстве стран установ
лены суровые меры наказания за контрафакцию и другие посяга
тельства на промышленную собственность (Китай — смертная 
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326 казнь; США — до 10 лет лишения свободы и 500 тыс. долл. штра
фа). 

Изобретение — это отвечающее критериям патентоспособности 
техническое решение либо применение уже известных устройств по 
новому назначению. Основная форма охраны изобретений — это 
выдача патента, который устанавливает юридическую монополию 
на изобретение и обеспечивает его обладателю исключительные 
права на использование изобретения. Критерии патентоспособно
сти: новизна технического решения; существенность новизны из
менений; принципиальная возможность практической реализации 
изобретения. Изобретение должно обладать патентной чистотой. 
Особенности патента на изобретение — он выдается .патентным ве
домством по результатам экспертизы. Номинальный срок действия 
патента составляет 15-20 лет, однако ввиду морального устарева
ния изобретений реальные сроки действия патента значительно ко
роче — 5—10 лет. 

Коллизионное регулирование споров из патентных правоотно
шений с иностранным элементом в принципе идентично коллизион
ному регулированию в авторском праве. Исходное начало — приме
нение права государства, где испрашивается охрана. Возможно так
же применение закона суда. В судебной практике распространено 
применение отсылок первой и второй степеней. 

Охрана промышленных образцов также осуществляется при по
мощи выдачи патента на промышленный образец, аналогичного па
тенту на изобретение. Промышленный образец — это художествен-

, но-конструкторское решение, определяющее внешний вид изделия. 
Промышленный образец представляет собой результат творческой 
деятельности и служит средством повышения потребительских ка
честв изделия. Критерии патентоспособности: новизна, оригиналь
ность, промышленная применимость. Специфика охраны промыш
ленных образцов заключается в том, что они охраняются по законо
дательству об авторском праве (как объект авторских прав) и по 
законодательству о промышленных образцах (как объект промыш
ленной собственности). Методы охраны промышленных образцов: 
патентно-правовой и авторско-правовой (с точки зрения сроков ох
раны). 
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Товарный знак — это обозначение, способное отличить товары 327 
одних производителей от однородных товаров других производите
лей. Товарный знак служит средством индивидуализации участни
ков гражданского оборота и производимой ими продукции. С помо
щью товарного знака можно определить национальность товара. 
Основанием правовой охраны товарного знака является свидетель
ство, выдаваемое патентным ведомством. Свидетельство подтвер
ждает приоритет знака и исключительные права его обладателя. 
Приоритет товарного знака устанавливается по дате подачи первой 
заявки в патентное ведомство любого государства —участника Па
рижского союза. Классификация видов товарных знаков: 

1. По форме выражения — словесные, изобразительные, объем
ные, звуковые, световые, обонятельные, комбинирова1П1ые. 

2. По числу субъектов — индивидуальные и коллективные. 
3. По степени известности — общеизвестные и обычные. 
Критерии натентоспособности товарных знаков: 

1. Товарным знаком признается условное решение, имеющее ха
рактер символа, который помещается на выпускаемой продукции. 

2. Обозначение признается товарным знаком, если оно позволя
ет потребителю отличить продукцию одного производителя от ана
логичной продукции другого. 

3. Условием правовой охраны товарного знака является его но
визна. 

4. Обозначение может считаться товарным знаком, когда оно за
регистрировано в установленном порядке. 

Защита и охрана прав на товарные знаки имеет серьезные осо
бенности. Право на знак действует в течение определенного срока 
(10 — 20 лет) с возможностью перерегистрации на новый срок неог
раниченное число раз (это широко используется на практике). При
обретение права на товарный знак зависит от его юридической реги
страции или фактического применения. В некоторых странах право 
на товарный знак возникает только в силу фактического примене
ния товарного обозначения в ходе хозяйственного оборота (США, 
Нидерланды, Великобритания). В других государствах действует 
кумуляция обоих принципов — и принципа регистрации, и принци
па первого использования. Действие регистрации знака может быть 
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328 досрочно прекращено в связи с его неиспользованием непрерывно в 
течение пяти лет с даты регистрации. 

Основанием правовой охраны наименования места происхож
дения товара (название страны, населенного пункта или другого 
географического объекта, используемого для обозначения товара, 
свойства которого связаны с этим географическим объектом) явля
ется его регистрация в патентном ведомстве, которая действует бес
срочно. Срок действия регистрации наименования места происхож
дения — 10 лет с правом продления. 

9.5. Международное и национальное 
регулирование изобретательского права 

Основным способом преодоления территориального характера 
права промышленной собственности и его охраны за пределами го
сударства возникновения является заключение международных со
глашений. Международная охрана промышленной собственности 
осуществляется на двустороннем, региональном и универсальном 
уровнях. В унификации права промышленной собственности боль
шую роль играют международные организации: Парижский союз, 
Всемирная организация интеллектуальной собственности (ВОИС), 
Международный центр патентной документации (ИНП А ДОК), в 
рамках которого выработан типовой международный патент. 

Первым универсальным договором в этой области является Па
рижская конвенция 1883 г. об охране промышленной собственности 
(действует в Стокгольмской редакции 1967 г.). Государства —уча
стники Конвенции образовали Парижский союз для заш.иты про
мышленной собственности. Конвенция не вводит международного 
патента, который, будучи выдан в одном государстве, действовал 
бы во всех остальных государствах-участниках. Точно так же на 
вводится и международный товарный знак — условия регистрации 
товарных знаков определяются национальным законодательством; 
регистрация товарного знака в одном государстве не имеет экстер
риториального действия. Цель Парижской конвенции — создание 
правовых условий для охраны исключительных прав в сфере про
мышленной собственности. Субъекты охраны — граждане и фирмы 
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из государств — членов Парижского союза. Основной принцип — ^29 
предоставление национального режима, т.е. граждане и фирмы из 
любого государства-участника получают такую же охрану промыш
ленной собственности в других государствах-участниках, какая 
предоставляется их собственным гражданам. 

Конвенция определяет промышленную собственность как часть 
интеллектуальной собственности. Установлен примерный перечень 
объектов промышленной собственности (расширен в национальном 
праве). Подчеркивается своеобразие промышленной собственности: 
ее объекты — это бестелесные, нематериальные вещи, поэтому на 
первом месте стоит охрана идеи независимо от формы ее реализа
ции. Парижская конвенция определяет понятие недобросовестной 
конкуренции, закрепляет принципы национального режима, па
тентной чистоты и конвенционного приоритета. 

Институт конвенционного приоритета — одна из основных 
идей Парижской конвенции. Причины введения правила о конвен
ционном приоритете: патент выдается тому, кто первым подал заяв
ку на изобретение. Одновременное патентование изобретения в не
скольких странах практически невозможно, поскольку при патенто
вании за границей проблема осложняется тем, что фактически 
изобретение не является новым, так как оно уже запатентовано в 
другой стране. Для заявителей из стран Парижского союза установ
лено исключение — лицо, подавшее заявку в одной стране, в тече- ,^1\Щ-., 
ние года со дня подачи первой заявки пользуется правом приорите- ЩШ 
та при подаче такой же заявки в других государствах. В этих стра
нах приоритет и новизна будут определяться не на день 
фактической подачи заявки в местное патентное ведомство, а на 
день подачи первой заявки. Конвенционный приоритет при патен
товании промышленных образцов и регистрации товарных знаков 
действует в течение шести месяцев. 

Конвенция установила временную охрану некоторых объектов 
промышленной собственности на международных выставках. Нор
мы об экспонировании изобретений на международных выставках в 
странах-участницах закрепляют правило — экспонирование изо
бретения на выставке не препятствует его патентованию в этой стра-
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330 не (срок конвенционного приоритета исчисляется с момента поме
щения изделия па выставке). 

За исключением норм о национальном режиме и конвенционном 
приоритете Парижская конвенция содержит ограниченное количе
ство унифицированных материально-правовых положений. Кон
венция предоставляет всем государствам-участникам полную сво
боду в издании национального законодательства по охране про
мышленной собственности в соответствии с их национальными 
традициями. 

В связи с увеличением количества заявок на одни и те же объек
ты промышленной собственности в разных странах и расширением 
масштабов иностранного патентования был заключен Вашингтон
ский договор о патентной кооперации 1970 г. (РСТ). Его участники 
образовали Международный союз патентной кооперации. Договор 
устанавливает порядок составления и подачи международной заяв
ки на получение охранного документа. Такой порядок уменьшает 
затраты на зарубежное патентование и ускоряет его процедуру. 
С этой целью предусмотрено создание международных поисковых 
органов по типу государственных патентных ведомств. Эти органы 
производят документарный поиск по материалам заявок и органи
зуют проведение национальных экспертиз, а также международной 
предварительной экспертизы. Вашингтонский договор не вводит 
единого международного патента, но содержит его элементы. 

На региональном уровне проблема выдачи общего патента ре
шена довольно давно: Мюнхенская конвенция о выдаче европей
ских патентов 1973 г. (участники — государства — члены ЕС) созда
ла единое Европейское патентное ведомство и установила единый 
европейский патент, действующий во всех странах — участницах 
Конвенции. В соответствии с Люксембургской патентной конвенци
ей 1975 г. введен общий единый патент для стран —членов ЕС. 

В рамках СНГ заключена Евразийская патентная конвенция 
1993 г. Открыта для всех государств — членов ООН, связанных Па
рижской конвенцией 1883 г. и Вашингтонским договором 1970 г. 
Нормы Конвенции вводят единую евразийскую заявку и единый ев
разийский патент; в соответствии с Конвенцией созданы Евразий
ская патентная организация и Евразийское патентное ведомство. 
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Конвенция не затрагивает независимость национальных патентных ^ 3 / 
систем и право каждого государства на выдачу национальных па
тентов. 

Основным международным договором, преодолевающим терри
ториальный характер охраны товарных знаков, является Мадрид
ская конвенция о международной регистрации фабричных и товар
ных знаков 1891 г. (редакция 1979 г., Протокол 1989 г.). 
Конвенция предусматривает охрану знаков во всех государствах-
участниках без их регистрации в каждом государстве. Для этого бы
ло создано Международное бюро интеллектуальной собственности, 
которое осуществляет международную регистрацию знаков, дейст
вующую во всех странах-участницах. В Конвенции разработана 
Международная классификация товаров и услуг для регистрации 
знаков (МКТУ). Международная регистрация действует в течение 
20 лет независимо от сроков, установленных в национальном зако
нодательстве. 

В числе других международных договоров по охране знаков 
следует указать Лиссабонское соглашение о защите указаний места 
происхождения изделий 1958 г., Венский договор о регистрации то
варных знаков 1973 г., Ниццкое соглашение о международной клас
сификации товаров и услуг для регистрации знаков 1973 г.. Женев
ский договор о законах по товарным знакам 1994 г. Все участники 
этих соглашений должны использовать Международную классифи
кацию товаров и услуг, а также международный символ охраны то
варных знаков, который ставится на товары данных производите
лей и означает наличие регистрации. 

Патентное законодательство России основано на Патентном за
коне РСФСР 1992 г. (последняя редакция — 2003 г.), который уже 
давно нуждается в пересмотре. Права иностранцев на промышлен
ную собственность в РФ устанавливаются по принципу взаимности: 
в отношении прав патентообладателя — на основе международных 
договоров; в отношении права владельца товарного знака — на ос
нове принципа взаимности при отсутствии международного согла
шения. Закон определил порядок получения иностранцами па
тентов в РФ и прекращение их действия, возможность досрочно
го прекращения действия патента. В России также действует 
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332 Закон РСФСР о конкуренции и ограничении монополистической 
деятельности на товарных рынках 1991 г. (который также давно 
устарел) и еще ряд законов о праве промышленной собственно
сти, принятых в 1992 г. Право промышленной собственности в 
отечественном законодательстве не кодифицировано. В ГК РФ 
отсутствует и материально-правовое, и коллизионное регулиро
вание данных отношений. Все споры о праве промышленной 
собственности с иностранным элементом могут разрешаться 
только по аналогии. Коллизионное регулирование предусмотрено 
только по отношению к лицензионным соглашениям (пп. 19 п. 2 ст. 
1211 ГК РФ). Уже много лет существует настоятельная необходи
мость совершенствования российского права в сфере регулирования 
отношений по праву промышленной собственности. 

10 
тема 
10.1. 

БРАЧНО-СЕМЕЙНЫЕ ОТНОШЕНИЯ 
В МЕЖДУНАРОДНОМ ЧАСТНОМ 
ПРАВЕ (МЕЖДУНАРОДНОЕ 
СЕМЕЙНОЕ ПРАВО) 

Основные проблемы брачно-семейных 
отношений с иностранным элементом 

Брачно-семейные отношения представляют собой комплексные 
отношения личного неимущественного и имущественного характе
ра, основанные на родственных связях и регулируемые нормами 
гражданского (в широком смысле слова) права. Во многих странах 
отсутствует семейное право как самостоятельная отрасль права, и 
семейные правоотношения регулируются гражданским законода
тельством (ФРГ, Швейцария). Во Франции первый Семейный ко
декс был принят только в 1998 г. В большинстве современных госу
дарств семейное право отделено от гражданского, кодифицировано 
и представляет собой самостоятельную отрасль права (РФ, Алжир, 
страны Восточной Европы и Латинской Америки). 

Правовое регулирование брачно-семейных отношений имеет зна
чительную публично-правовую составляющую. В доктрине семей
ное право определяют как конгломерат частных и публичных норм. 
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Разумеется, семейное право входит в систему частноправовых от- 55_5 
раслей национального права, но государственное регулирование 
проявляется здесь намного рельефнее, чем в гражданском праве. 
Это связано с тем, что любое государство проводит определенную 
демографическую политику, пытается контролировать воспроиз
водство населения и обеспечить надлежащие условия для развития 
нового поколения. 

В нормативных актах большинства государств отсутствует зако
нодательное определение брака, и его правовые проблемы до конца 
не урегулированы ни в законах, ни в доктрине. Практически обще
признано, что брак — это юридически оформленный добровольный 
союз мужчины и женщины, направленный на создание семьи и пре-
зюмирующий совместное сожительство с ведением общего хозяйст
ва. Сразу же следует оговориться, что такое определение брака со
ответствует праву далеко не всех государств (например, тех госу
дарств, законодательство которых допускает однополые или 
полигамные браки). В современной доктрине права и судебной прак
тике брак определяется как брак-договор, брак-статус или брак-парт
нерство. Наиболее распространенной является точка зрения, что 
брак — это договор, гражданско-правовая сделка, порождающая 
личные и имущественные права и обязанности супругов. 

Семейные отношения с иностранным элементом являются 
составной частью международных гражданских правоотношений. 
Иностранный элемент в брачно-семейных отношениях может про
являться во всех его вариантах. В законодательстве некоторых 
государств особо выделяются «иностранные» (между иностран
цами) и «смешанные» (между иностранцами и собственными гра
жданами) браки. Семейные отношения в максимальной степени 
связаны с национальными традициями, религией, бытовыми и эт
ническими обычаями, а потому семейное право разных стран 
принципиально отличается и практически не поддается унифика
ции. Все это вызывает серьезные коллизии законов в области 
брачно-семейного права. Многочисленные коллизионные пробле
мы возникают прежде всего потому, что соответствующие матери
альные нормы разных государств существенно различаются меж
ду собой. 
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334 Например, понятие «брак» в немецком материальном праве оз
начает официально заключенный с соблюдением определенных 
формальностей союз между мужчиной и женщиной лля совместного 
проживания и создания семьи. С точки зрения немецкого коллизи
онного права под это понятие подпадает сожительство, не оформ
ленное официально и имеющее временный характер. Немецкий за
конодатель учитывает, что иностранное право (статут места совер
шения брака или статут последствий брака) может иначе решать 
этот вопрос и включать в понятие «брак» временное сожительство, 
которое не является браком с точки зрения немецкого материаль
ного права. Вопрос о том, какая форма совместной жизни призна
ется в качестве брака, решается на основе закона существа отноше
ния (статута места совершения брака). В итоге можно прийти к од
нозначному выводу: коллизионно-правовые рамки регулирования 
брачно-семейных отношений должны быть шире материально-пра
вовых. 

Основные коллизионно-правовые проблемы брака и семьи за
ключаются в следующем: 1) форма и условия заключения брака; 
2) расовые и религиозные ограничения; 3) запреты на браки с ино
странцами; 4) необходимость разрешения (дипломатического, ро-
дителей или опекунов) для вступления в брак; 5) личный закон 
(главенство) мужа; 6) заключение брака по доверенности и через 
представителя; 7) полигамия и моногамия; 8) однополые браки; 
9) юридическая ответственность за отказ вступить в обещанный 
брак; 10) •:хромающие» браки и др. 

Доктрина и судебная практика некоторых государств при раз-
решепрш споров в области семейных отношений с иностранным эле
ментом широко применяют теорию статутов: единый семейный 
(брачный) статут, статут общих последствий брака, статут права на 
имя (изменение фамилии вследствие вступления в брак), статут за
ключения брака, статут расторжения брака, статут имущественных 
отношений супругов и т.д. Применение теории статутов позволяет 
более детально регулировать все вопросы брачно-семейных отноше
ний. 

Именно в сфере брачно-семейных отношений с иностранным 
элементом наиболее часто возникает необходимость решения пред-
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варительного коллизиотнюго вопроса (например, вопрос о действи- 335 
тельности брака для решения вопроса о судьбе ребенка в случае 
прекращения брака), проблем адаптации коллизионных норм, мно
жественности коллизионных привязок, «хромающих» отношений и 
интерперсональных коллизий, примснегшя оговорки о публичном 
порядке. Почти все аспекты брачно-семейных отношений регулиру
ются посредством «цепочки» коллизионных норм. 

Доктрина права при помощи сравнительного анализа определи
ла наиболее распространенные коллизионные привязки для уста
новления применимого права: 1) закон места заключения брака; 
2) личный закон обоих супругов; 3) закон страны постоянного 
проживания ребенка; 4) личный закон усыновителя; 5) закон 
компетентности учреждения; 6) закон суда; 7) закон страны со
вместного проживания супругов; 8) закон последнего совместного 
места ж:ительства; 9) личный 3aK0fi ребенка; 10) закон места нахо
ждения общей семейной собственности. Все эти привязки должны 
по возможности единообразно применяться при регулировании 
брачно-семейных отношений («статут семейного права»). Закон 
суда, как правило, выступает в качестве вспомогательного средст
ва, если привязка к иностранному праву не позволяет достичь 
должных правовых последствий, направленных па установление 
«принципа наибольшего благоприятствования» для более «слабой» 
стороны. 

Попытки унификации брачно-семейных отношений с иностран
ным элементом предпринимаются с начала XX в. На универсальном 
уровне разработан целый комплекс Гаагских конвенций по вопросам 
семейного права: об урегулировании коллизий законов и юрисдикции 
в области разводов и судебного разлучения супругов 1902 г.; о праве, 
применимом к алиментным обязательствам, 1972 г.; о сотрудничестве 
в области инострагнюго усыновления 1993 г.; об урегулировании кол
лизий законов в области заключения брака 1995 г. и др. (всего около 
50). Эти конвегщии содержат в осгювном унифицированные коллизи
онные 1юрмы. Основной недостаток Гаагских конвенций — ограни
ченный круг их участников. Многие из них так и не вступили в силу, 
поскольку не набрали необходимого количества ратификаций. На ре
гиональном уровне следует отметить конвенции Европейского союза и 
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336 его органов по семейному праву: о репатриации несовершеннолетних 
1970 г.; о правовом статусе детей, рожденных вне брака, 1975 г. и др.; 
Конвенцию СНГ о правовой помощи по гражданским, семейным и 
уголовным делам 1993 г. Наличие целого комплекса универсальных и 
региональных международных соглашений, регулирующих брачно-
семейные отношения, породило термин «международное семейное 
право», который, правда, употребляется пока не слишком широко. 

В Семейном кодексе РФ 1995 г. (СК РФ) произведена кодифика
ция правовых норм, относящихся к брачно-семейным отношениям с 
участием иностранцев и апатридов (разд. VII СК РФ). К таким отно
шениям возможно применение как российского, так и иностранного 
права. В случае решения коллизионного вопроса в пользу иностранно
го права определен порядок установления содержания иностранного 
семейного права (ст. 166 СК РФ). Это является обязанностью суда и 
иных компетентных органов РФ. Содержание иностранного семейно
го права устанавливается с учетом его официального толкования, 
практикой применения и доктриной в соответствующем иностранном 
государстве. За судом закреплено право обращаться в Министерство 
юстиции РФ, другие компетентные органы и привлекать экспертов в 
целях установления содержания иностранных правовых норм. Сторо
ны также вправе предпринимать предусмотренные в закогюдательстве 
действия в целях оказания суду помощи при установлении содержа
ния иностранного семейного права. Семейный кодекс содержит ого
ворку о публичном порядке (ст. 167) — нормы иностранного семейно
го права не применяются, если их применение противоречит основам 
правопорядка (публичному порядку) РФ. В подобных случаях при
меняются нормы российского права. 

1 0 . 2 . I Заключение браков 

Порядок заключения брака и его основные формы с точки зре
ния возникновения правовых последствий в разных странах опреде
ляются принципиально по-разному: только гражданская форма 
брака (РФ, Швейцария, Франция, ФРГ, Япония); только религи
озная (Израиль, Ирак, Иран, отдельные штаты США и провинции 
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Канады); альтернативно или та, или другая (Великобритания, Ис- 337 
пания, Дания, Италия); одновременно и гражданская, и религиоз
ная (латиноамериканские государства, государства Ближнего Вос
тока и Юго-Восточной Азии). Определенные гражданско-правовые 
последствия порождает и неузаконенное совместное проживание с 
ведением общего хозяйства. В некоторых штатах США простое со
жительство по истечении определенного срока совместной жизни 
позволяет суду установить прецедент презумпции законного брака. 

Условия заключения брака в национальных законах также 
принципиально различны, но можно выделить и ряд общих черт: 
достижение установленного законом брачного возраста; ответствен
ность за сокрытие обстоятельств, препятствующих заключению бра
ка; запрет браков между близкими родственниками, усыновителями 
и усыновленными, опекунами и подопечными; запрет вступления в 
брак с ограниченно дееспособными или полностью недееспособны
ми лицами; необходимость явно выраженного согласия жениха и 
невесты. В большинстве развитых стран для заключения брака не
обходимо представить комплекс медицинских документов (наличие 
заразных болезней, венерических заболеваний, психических рас
стройств, алкоголизма, наркомании, ВИЧ-инфекции). Наличие та
ких заболеваний не является препятствием к заключению брака, но 
их сокрытие порождает ответственность виновного лица и ведет к 
признанию брака недействительным (ст. 15, 28 СК РФ). 

В законодательстве практически всех стран предусмотрена спе
циальная форма заключения браков — консульские браки. Такие 
браки заключаются в консульствах или консульских отделах по- ,)|?|Щ 
сольств между гражданами государства аккредитования, находящи
мися на территории данного иностранного государства. Консуль
ские браки заключаются на основе консульских конвенций; к таким 
бракам применяется законодательство государства аккредитования. 
В некоторых консульских конвенциях предусмотрено требование 
учитывать и право государства пребывания (Консульская конвен
ция между РФ и США). 

Самая острая проблема брачно-семейных отношений с ино
странным элементом — большое количество «хромающих» браков, 
т.е. браков, порождающих юридические последствия в одном госу-

'М^:-''Щ 
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338 дарстве и считающихся недействительными в другом. Эта проблема 
порождена тем, что многие страны не признают форму и порядок 
заключения брака, если они отличаются от их национальных уста
новлений. Например, в Израиле «смешанные» браки, заключенные 
за границей, признаются только в том случае, если имело место вен
чание в синагоге. «Хромающие» браки представляют собой серьез
ное дестабилизирующее явление в международной жизни, порожда
ют правовую неуверенность и влекут за собой негативные последст
вия. Не так давно была предпринята попытка устранить это 
явление — принята Гаагская конвенция об урегулировании колли
зий законов в области заключения брака 1995 г. Однако эта Конвен
ция в силу пока не вступила; она имеет ограниченный круг участни
ков; государства, не признающие заключенные за границей браки, к 
Конвенции не присоединились. 

Французская судебная практика вывела из ст. 170 ФГК, соглас
но которой материальные условия вступления в брак француза за 
границей подчинены французскому праву, двустороннюю коллизи
онную норму, что материальные условия вступления в брак подчи
нены национальному закону каждого их супругов. Во Франций в 
вопросах «смешанных» браков широко применяется оговорка о 
публичном порядке, особенно если речь идет не о признаний бра
ков, заключенных за границей, а о заключении таких браков на тер
ритории Франции. Форма брака подчиняется закону места его со
вершения, но при вступлении в брак француза за границей требует
ся предварительная публикация об этом во Франции. 

Материальные условия брака по немецкому праву подчиняются 
закону гражданства каждого из супругов с применением отсылок 
первой и второй степеней (ст. 13, 27 Вводного закона к ГГУ). Бра
ки, заключенные за границей, признаются действительными с точки 
зрения формы, есЛи она соответствует закону гражданства одного 
из супругов или закону места совершения брака. Брак между ино
странцами, заключенный за границей, действителен с точки зрения 
формы, если он совершен уполномоченныхМ должностным лицом го
сударства, гражданином которого является один из супругов, и в 
форме, соответствующей законодательству этого государства. 

Английское прецедентное право в отношении материальных ус-
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ловий брака применяет две теории: брак должен быть действитель- 3 3 9 
ным с точки зрения закона домицилия обоих супругов; брак должен 
быть действительным по закону государства, в котором супруги на
мерены иметь свой домицилий. Действует презумпция, что домици
лием семьи будет домицилий жениха в момент совершения брака. 
Форма брака определяется по закону места его заключения. Поня
тие «форма брака» трактуется по английскому праву. 

В США решение вопроса о действительности брака (как его ма
териальных условий, так и формы) подчиняется закону места его 
заключения. Применяется и другой подход: брак признается дейст
вительным (если это не противоречит публичному порядку страны 
суда) при альтернативном соблюдении закона места его соверше
ния; закона домицилия хотя бы одного из супругов в момент заклю
чения брака; закона домицилия обоих супругов в момент возбужде
ния судебного дела о действительности брака. 

В связи с коллизионными проблемами брака нередко возникает 
вопрос о том, какое право должно применяться в споре о действи
тельности брака, если один или оба супруга имеют иностранное гра
жданство. Как правило, вопросы недействительности брака реша
ются на основе права, применяемого в вопросах заключения брака 
(с точки зрения материальных условий вступления в брак): если 
оба супруга имеют одинаковое иностранное гражданство, применя
ется закон государства гражданства; при разном иностранном граж
данстве супругов принимаются во внимание совпадающие предпи
сания законов гражданства обоих супругов; при отсутствии сов
падающих предписаний применяется право, предусматривающее ус- , '-' -
ловие недействительности; если один из супругов имеет местное — ,, 
гражданство, применяется закон суда. Решение вопроса о недейст
вительности брака с точки зрения формы предполагает применение 
закона места заключения брака (законодательство Болгарии и 
Польши). 

Принципиально иное решение коллизионных вопросов недейст
вительности брака предусмотрено в Законе о международном част
ном праве и процессе Чехии: при признании брака недействитель
ным действуют те же критерии, что и в вопросах расторжения брака, 
т.е. решающим признается право, действующее в момент предъяв-



Особенная часть 

340 ления иска. В Албании брак признается недействительным, если он 
считается таковым как по бракоразводному статуту, так и по праву, 
применимому при заключении брака. 

Генеральными коллизионными привязками для решения вопро
са о заключении брака но праву большинства государств являются 
личный закон обоих супругов (ему подчинены внутренние условия 
брака) и закон места заключения брака (определяет форму и поря
док заключения брака). Эти привязки предусмотрены как в нацио
нальном законодательстве, так и в Гаагской конвенции об урегули
ровании коллизий законов в области заключения брака 1995 г. В не
которых государствах при заключении «смешанных» браков 
широко применяются оговорки о публичном порядке (Франция). 
В законодательстве многих государств установлена необходимость 
получить специальное разрешение для вступления в брак с ино
странцем (Венгрия, Индия, Иран, Италия, Норвегия, Польша, Шве
ция). В современном международном праве определено, что измене
ние гражданства одного из супругов автоматически не влечет за со
бой изменение гражданства другого, но презюмирует облегченный 
порядок изменения гражданства (Нью-Йоркская конвенция о граж
данстве замужней женщины 1957 г.). 

При заключении «смешанных» и иностранных браков на терри
тории России их порядок и форма подчиняются российскому зако-
нодательству (п. 1 ст. 156 СК Р Ф ) . Законодатель предусмотрел ку
муляцию коллизионной привязки: условия заключения брака опре
деляются личным законом каждого из супругов (т.е. возможно 
применение одновременно постановлений двух правовых систем). 
При этом необходимо учитывать положения российского права 
относительно обстоятельств, препятствующих вступлению в брак 
(п. 2 ст. 156 СК Р Ф ) . 

Регулирование порядка вступления в брак бипатридов и апатри
дов производится в особом порядке. Если бипатрид имеет и россий
ское гражданство — условия его вступления в брак определяются 
по российскому праву. Для лиц с множественным гражданством ус
ловия вступления в брак определяются законодательством государ
ства но выбору самого лица (п. 3 ст. 156 СК Р Ф ) . При определении 
условий вступления в брак для апатридов применяется право госу-
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дарства их постоянного места жительства (п. 4 ст. 156). Таким об- J41 
разом, в ст. 156 СК РФ установлена «цепочка» коллизионных 
норм, по-разному регулирующая порядок заключения брака для 
разных категорий физических лиц. Браки между иностранцами, за
ключенные в консульских и дипломатических представительствах 
иностранных государств на территории РФ, признаются действи
тельными на условиях взаимности (п. 2 ст. 157 СК РФ). 

Заключение браков за пределами территории РФ урегулирова
но в. п. 1 ст. 157 и ст. 158 СК РФ. Норма п. 1 ст. 157 СК сразу же 
вызывает много вопросов: какой характер она имеет — императив
ный или диспозитивный; что именно она устанавливает — право 
или обязанность для граждан РФ заключать браки за границей в 
дипломатических или консульских учреждениях РФ; имеют ли рос
сийские граждане право вступать за пределами РФ в браки между 
собой не в дипломатических или консульских учреждениях РФ, а в 
местных органах регистрации браков? Браки, заключенные между 
российскими и иностранными гражданами за пределами РФ, при
знаются действительными в России, если их форма и порядок за
ключения соответствуют закону места за1<:лючения брака и не нару
шены предписания ст. 14 СК РФ. 

В связи с некоторыми специфическими тенденциями развития 
семейного права за границей (Нидерланды, Швеция, ФРГ, Дания, 
США) возникает проблема пр^нания на территории РФ однопо
лых браков, заключенных между российскими и иностранными гра
жданами за пределами РФ, поскольку законодательство России 
прямо не запрещает однополые браки. Браки между иностранцами, , . ,. 
заключенные вне пределов РФ, признаются действительными при 
соблюдении законодательства места заключения брака. Недействи
тельность браков с иностранным элементом определяется по законо
дательству, которое применялось при заключении брака (ст. 159 
СК РФ). 

1 0 . 3 . I Расторжение браков 

ш 

До 70-х годов XX в. практически во всем мире развод рассмат
ривался как санкция за виновное поведение супругов, за нарушение 
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J42 брачного договора с взысканием убытков и возмещением мораль
ного вреда. В середине 70-х годов XX в. в большинстве государств 
Европы была произведена реформа развода. Основная тенденция 
реформы — отказ от концепции развода как санкции и переход к 
концепции: развод — это констатация неудачного брака. Совре
менное законодательство большинства стран предусматривает как 
судебный, так и несудебный порядок расторжения брака. На меж
дународном универсальном уровне эти вопросы урегулированы в 
Гаагской конвенции о признании развода и судебного разлучения 
супругов 1970 г. 

Специальные правила расторжения браков установлены в ме
ждународных двусторонних договорах РФ о правовой помощи 
(с Болгарией, Венгрией, Вьетнамом, Польшей, Чехией): 

1. Развод производится органами того государства, граждана
ми которого являются супруги. 

2. Проживающие в одном государстве граждане другого госу
дарства могут возбудить дело о разводе в суде по месту житель
ства. 

3. При расторжении брака применяется закон гражданства 
супругов. 

4. Если супруги не имеют общего гражданства и проживают на 
территории разных стран, дело о разводе может быть возбуждено 
в суде любого государства, и каждый суд будет применять свое 
собственное право. 

Конвенция о правовой помощи стран СНГ 1993 г. устанавли
вает, что по делам о расторжении брака применяется право стра
ны, гражданами которой являются супруги в момент расторжения 
брака. При различном гражданстве супругов применяется право 
государства места расторжения брака. 

Порядок расторжения иностранных и «смешанных» браков оп
ределен в консульских конвенциях и национальном законодатель
стве. В большинстве государств признается расторжение браков, 
произведенное за границей. Расторжение брака регулируется пра
вом, которое определяет общие последствия брака в момент возбу
ждения бракоразводного процесса. В принципе статут развода 
(расторжения брака) следует статуту общих последствий брака. 
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Основная коллизионная привязка при разрешении вопросов раз- 343 
вода — закон места расторжения брака, субсидиарные — личный 
закон супругов и закон суда. Законодательство европейских госу
дарств не признает действительность «частных разводов внутри 
страны» (разводы но сделке, особенно разводы «талак» по ислам
скому праву). 

Французская судебная практика придерживается правила, что 
в делах о разводах при наличии у супругов общего домицилия 
применяется именно этот закон; отсутствие общего домицилия 
предполагает учет законов гражданства обоих супругов. В брако
разводных процессах французские суды также достаточно широко 
используют оговорку о публичном порядке, однако во Франции 
часто признаются разводы, совершенные за границей по основани
ям расторжения брака, неизвестным французскому праву. В этом 
случае действует общая доктрина о том, что в признании иностран
ных судебных решений публичный порядок имеет «смягченное» 
действие но сравнению с применением его к случаям признания 
действия иностранного права. 

В основе разрешения коллизионных вопросов развода по не
мецкому праву лежат следующие основные начала: генеральной 
коллизионной привязкой является личный закон мужа на момент 
расторжения брака (с применением отсылок обеих степеней); в 
ФРГ развод на основании иностранного закона может быть произ
веден, если в данном случае он допустим не только по соответст
вующему иностранному, но и по немецкому праву; немецкий суд 
может вынести решение о расторжении брака, если на момент рас- illllllllli 
торжения хотя бы один из супругов имеет либо немецкое граждан
ство, либо немецкий домицилий. 

Англо-американское право исходит из того, что в вопросе о 
разводе необходимо только определить подсудность дела англий
скому или американскому суду. Если вопрос о подсудности решен, 
то тем самым решен и коллизионный вопрос: применяется право 
страны суда. Вопросы о юрисдикции по бракоразводным делам ре
шаются в основном по признаку домицилия супругов. Английский 
Акт о домицилии и брачно-семейных делах 1973 г. устанавливает 
самостоятельный домицилий для замужней женщины. Этот Закон 
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344 устранил трудности, существовавшие ранее для «покинутой» же
ны: она не имела доступа в британские суды для расторжения бра
ка, если муж уезжал за границу и утрачивал британский домици
лий (долгое время в Англии жена считалась домицилированной 
там же, где муж). 

В США суды некоторых штатов требуют фактического прожи
вания лица, возбудившего дело о разводе, в том штате, где предъ
является иск, в течение определенного времени (от нескольких не
дель до трех лет). Поскольку в США вследствие интерлокальных 
коллизий чрезвычайно распространена практика обхода законов о 
расторжении браков, то американские суды предпринимают раз
личные попытки борьбы с этим явлением: требование «добросове
стного» домицилия в штате, где был произведен развод; непризна
ние решений о расторжении браков, вынесенных судами, находя
щимися вне того штата, где супруги были домицилированы в 
момент предъявления иска о разводе. 

В Польше и Чехии расторжение брака регулируется законом 
того государства, гражданами которого являются супруги в мо
мент предъявления иска. При разном гражданстве супругов при
меняется закон суда (Чехия); закон совместного места жительства 
супругов, а при его отсутствии — закон суда (Польша). Закон су
да применяется в большинстве государств, если право страны гра
жданства супругов запрещает разводы или чрезвычайно их затруд
няет. Для применения в этом случае закона суда необходимо, что
бы супруги, или хотя бы один из них, определенное время 
проживали в стране суда (Чехия). 

Венгерский суд в бракоразводных процессах между иностран
цами применяет свое собственное право. Однако если факты, ле
жащие в основании иска о разводе, имели место в стране граждан
ства супругов и там не могли служить основанием для развода, то 
расторжение брака в Венгрии невозможно. Если в законе граждан
ства супругов имеются определенные препятствия для предъявле
ния требования о разводе (например, запрет для мужа подавать на 
развод во время беременности жены), то и в этом случае венгер
ский суд откажет в принятии иска о расторжении брака. 

Статуту расторжения брака (праву места расторжения) подчи-
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няются И основные последствия развода, однако отдельные вонро- 345 
сы (например, право на имя) имеют самостоятельное коллизион
ное регулирование. В частности, вопрос о разделе предметов до
машнего обихода и общей квартиры (который во время брака 
подчинялся статуту общих последствий брака) во взаимосвязи с 
разводом квалифицируется как его последствие и предполагает 
применение статута расторжения брака. Проблема выравнивания 
имущественных долей супругов также предусматривает примене
ние статута расторжения брака (так называемое правовое вырав
нивание долей). Однако это правило применяется только в том 
случае, если оно известно правопорядку гражданства одного из 
супругов (ст. 17 Вводного закона к ГГУ). В этом проявляется «ог
раничительная» функция применения закона гражданства, — в 
праве такого государства должны присутствовать понятия «полная 
компенсация», «выравнивающая компенсация», «право на ожида
ние выравнивания долей», «частичная компенсация». 

В европейских государствах существует аналогичный разводу, 
но юридически иной способ прекращения брачно-семейных отно
шений — по просьбе сторон суд выносит решение о сепарации (су
дебном разлучении) супругов. Брак не прекращается, но супруги 
получают право раздельного проживания. Основное отличие от 
развода — в случае смерти одного из супругов другой сохраняет на
следственные права. 

Порядок расторжения браков с иностранным элементом по 
российскому праву установлен в ст. 160 СК РФ, содержащей «це
почку» коллизионных норм. К расторжению любых браков на тер- /:00iit, 
ритории РФ применяется только российское право, т.е. закон су- Ш^'^^'Щ-
да. Законодательно закреплено право российских граждан растор- ''-ШЛ 
гать браки с иностранцами, проживающими вне пределов РФ, в 
российских судах или в дипломатических и консульских предста
вительствах РФ. Расторжение любых браков за пределами РФ 
признается действительным в РФ при соблюдении права соответ
ствующего иностранного государства. Основные требования — со
блюдение предписаний иностранного права о компетенции органов 
и законодательства о расторжении браков. 
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10.4. Правоотношения между супругами 

Ранее коллизионные проблемы в вопросах личных и имущест
венных отношений между супругами возникали значительно реже, 
чем в других аспектах семейного права, поскольку эти отношения 
реже были отягощены иностранным элементом: гражданство супру
гов обычно совпадало. Ныне практически во всех странах перестал 
господствовать принцип, согласно которому женщина приобретает 
гражданство мужа. Нью-Йоркская конвенция о гражданстве за
мужней женщины 1957 г. устанавливает правило: «Ни заключение, 
ни расторжение брака... ни перемена гражданства муж:ем во время 
существования брачного союза не будут отражаться автоматически 
на гражданстве жены». В современном мире участились случаи 
разного гражданства супругов, что нередко приводит к возникнове
нию коллизионных проблем при урегулировании отношений между 
ними. 

По общему правилу коллизионное регулирование личных не
имущественных отношений супругов основано на применении лич
ного закона мужа и личного закона жены. Основная коллизионная 
привязка — закон последнего совместного места жительства супру
гов. Определяющее начало имеет территориальный признак. Если 
супруги никогда не проживали совместно, то применяется право 
страны суда. Отмечается широкое применение оговорки о публич
ном порядке. В развитых странах законодательно установлены рав
ные права мужа и жены. Своеобразное регулирование личных отно
шений супругов имеет место в англо-американском праве (Велико
британия, США) — обязанность создать супружескую общность 
жизни (консорциум). 

Проблема выбора применимого к регулированию личных супру
жеских отношений права решается при помощи «цепочки» коллизи
онных норм. Генеральная коллизионная привязка — закон страны 
совместного проживания супругов; при отсутствии совместного 
места жительства — закон государства, на территории которого суп
руги имели последнее общее проживание. Если супруги никогда не 
проживали совместно, применяется право страны суда. В некоторых 
государствах (Великобритания, ФРГ, Франция) господствующей 
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КОЛЛИЗИОННОЙ Привязкой выступает личный закон мужа, который J47 
применяется независимо от различного места жительства и различ
ного гражданства супругов. 

Французские суды в этих вопросах особенно часто прибегают к 
оговорке о публичном порядке, чтобы исключить применение во 
Франции иностранного права, предоставляющего замужней жен
щине большую самостоятельность, чем французское право. Доктри
на немецкого права высказывается за создание единой коллизион
ной привязки для урегулирования правоотношений между супру
гами. В Англии в первую очередь применяется закон суда, но теоре
тически английское право исходит из закона домицилия мужа. 

Все правоотношения между супругами, возникшие в результате 
заключения брака, подчиняются статуту общих последствий брака. 
Данное положение закреплено в законодательстве некоторых госу
дарств (ФРГ) и в Рекомендации Комитета министров ЕС 1981 г. 
«О правах супругов в отношении занятия по ведению семейного хо
зяйства и использованию семейного дома». Этот статут включает в 
себя обязательство вести совместную жизнь в браке, пользование 
местом общего проживания, право каждого из супругов принимать 
самостоятельные решения, право заключать сделки при ведении об
щего домашнего хозяйства, презумпцию принадлежности отдель
ных вещей одному из супругов (если речь не идет о специальном 
имущественном режиме супругов). Изменение фамилии супругов в 
браке подчиняется специальному статуту — статуту права на имя 
(ФРГ). 

Имущественные отношения между супругами основаны на дого
ворном или легальном режиме совместного имущества. Виды ле
гальных режимов имущества — режим общности (Франция, Швей
цария), режим раздельности (Великобритания, ФРГ), режим отло
женной собственности (Дания, Швеция, Норвегия). Дарения супругов 
друг другу не входят в общий семейный статут, поскольку представ
ляют собой обязательства, в отношении которых действует договор
ный статут (статут дарения). Вместе с тем анонимные пожертвова
ния в пользу одного или обоих супругов имеют семейно-правовую 
природу. Они квалифицируются как объекты имущественно-право-
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ношений. 

В законодательстве большинства европейских стран предусмот
рены обязанности по взаимному алиментированию супругов. Реше
ние этого вопроса возможно как в судебном порядке, так и по согла
шению между супругами об уплате алиментов. Коллизионные 
проблемы алиментных обязательств разрешаются на основе приме
нения права юридического домицилия (совместного места житель
ства супругов). Проблемы могут возникнуть при отсутствии совме
стного места жительства супругов. В подобных случаях применяется 
субсидиарное коллизионное начало — закон общего гражданства 
(при его совпадении). При разном гражданстве супругов, не имею
щих совместного места жительства, основным коллизионным нача
лом выступает закон суда. К алиментным отношениям разведенных 
супругов применяется закон места расторжения брака (статут раз
вода). 

Алиментные обязательства регулируются не только на нацио
нальном, но и на универсальном международном уровне — Гааг
ская конвенция о праве, применимом к алиментным обязательствам 
в отношении детей, 1956 г. и Гаагская конвенция о праве, примени
мом к алиментным обязательствам, 1973 г. В связи с наличием этих 
конвенций в зарубежной литературе даже используется термин «ме
ждународное алиментное право». Обе конвенции содержат унифи
цированные коллизионные нормы. Основная проблема, урегулиро
ванная в Конвенции 1956 г.: в каких размерах и у каких лиц одина
ковой степени родства с ребенком возможно требовать алименты на 
его содержание. Конвенция действует в отношении всех несовер
шеннолетних (до 21 года) лиц, не состоящих в браке и имеющих по
стоянное место жительства в одном из государств — участников Кон
венции. Алиментные обязательства в отношении детей регулируют
ся законом места жительства ребенка (ст. 1). 

Гаагская конвенция 1973 г. имеет приоритетное применение пе
ред Конвенцией 1956 г. Конвенция 1973 г. регулирует алиментные 
обязательства во всей сфере семейного, права, а не только в отно
шении детей. Основной коллизионной привязкой является закон 
обычного места пребывания (постоянного места жительства) лиц. 
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имеющих право на получение материальной помощи (алиментов). 349 
В интересах таких лиц возможно применение и субсидиарной кол
лизионной привязки — закона общего гражданства и закона суда. 
Таким образом, основной коллизионный принцип международного 
алиментного права — закон места жительства лица, наделенного 
нравом на получение алиментов. 

В современном праве закреплен принцип равенства имущест
венных прав и обязанностей супругов. Статут имущественных отно
шений супругов соответствует статуту общих последствий брака. 
В западных странах при вступлении в брак обязательно заключает
ся брачный контракт. Возможно заключение такого контракта под 
условием (отлагательным или отмените л ьным). В законодательстве 
большинства стран предусмотрена неограниченная автономия воли 
относительно содержания брачного контракта. Единственное огра
ничение — соответствие положений брачного контракта публично
му порядку государства. Установлена также возможность неограни
ченной автономии воли по вопросу применимого права. Приме
няется также право общего гражданства или общего домицилия суп
ругов, закон страны суда. 

В сфере имущественных отношений между супругами в Англии 
и во Франции в первую очередь ставится вопрос о брачном контрак
те, в отношении которого могут возникать коллизионные проблемы, 
аналогичные любым договорным обязательствам. При отсутствии 
брачного договора (что является очень редким исключением) во 
Франции применяется закон общего места жительства супругов, в 
Англии — закон домицилия мужа. 

Во многих странах к имущественным отношениям супругов при
меняется национальное право обоих супругов (или только мужа), 
действовавшее в момент заключения брака (ФРГ, Греция, Италия, 
Португалия). В этом выражается принцип неизменяемости статута 
супружеского имущества. Исключения из этого принципа допуска
ются только в отношении брачных контрактов, которые могут изме
нить такой режим (ФРГ, Италия, Португалия). Из общего принци
па единства статута супружеского имущества также делаются ис
ключения в отношении недвижимости (ФРГ, Великобритания). 

В Чехии и Польше к личным и имущественным отношениям 
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350 супругов применяется право государства, гражданами которого они 
являются. При разном гражданстве отношения подчиняются: в Че
хии — закону суда, в Польше — праву государства совместного 
места жительства, субсидиарно-польскому праву. Польское и чеш
ское законодательства содержат и некоторые специальные нормы о 
договорном урегулировании имущественных прав супругов. 

Международно-правовое регулирование личных неимуществен
ных и имущественных супружеских правоотношений предусмотре
но во многих международных актах: в Гаагских конвенциях о кол
лизиях законов относительно личных и имущественных отношений 
супругов 1905 г.; о праве, применимом к режиму имущества супру
гов, 1978 г.; в Рекомендации Комитета ЕС «Об алиментах, которые 
причитаются в результате развода»; в Конвенции СНГ 1993 г. о 
правовой помощи. Основная коллизионная привязка, применяемая 
при регулировании правоотношений между супругами, — это право 
страны постоянного совместного места жительства. Возможно и 
применение права общего гражданства, права последнего совмест
ного места жительства или закона суда. Определение правового ста
туса семейной недвижимости основано на законе государства места 
нахождения недвижимости. Двусторонние договоры о правовой по
мощи устанавливают аналогичную цепочку коллизионных норм. 

В российском праве по вопросу личных и имущественных отно
шений между супругами также установлена «цепочка» коллизион
ных норм — право страны совместного места жительства, право 
страны последнего совместного места жительства, российское право 
(на территории РФ) как закон суда (ст. 161 СК РФ). Понятие и по
рядок заключения брачного договора — положения, совершенно 
новые для российского права (ст. 40 — 44 СК РФ). Основное отли
чие российского брачного контракта от брачного контракта в зару
бежном праве — право сторон урегулировать только имуществен
ные отношения. При заключении брачного договора и соглашения 
об уплате алиментов в браках с иностранным элементом сторонам 
предоставлена возможность выбора применимого права. При отсут
ствии соглашения сторон о применимом праве регулирование осу
ществляется посредством применения «цепочки» коллизионных 
норм, установленной в ст. 161 СК РФ. 
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1 0 . 5 . I Правоотношения между родителями и детьми ^^1 

Коллизионное регулирование правового положения детей осно
вано на применении закона гражданства ребенка. Гражданство де
тей устанавливается по гражданству родителей, по соглашению ме
жду ними (если родители имеют разное гражданство), по принципу 
почвы (Резолюция Комитета министров ЕС «О гражданстве детей, 
родившихся в браке»). Основные проблемы правоотношений меж
ду родителями и детьми — это установление и оспаривание отцовст
ва (материнства), лишение родительских прав, алиментные обязан
ности родителей и детей, охрана прав ребенка, институт роди
тельской власти. Регламентация этих отношений производится в пер
вую очередь на основе личного закона детей и родителей (права 
страны гражданства или домицилия). Применяются также закон 
страны постоянного проживания ребенка, закон компетентного уч
реждения и закон суда. Закон суда является вспомогательной при
вязкой и применяется при условии, что он наиболее благоприятен 
для ребенка. 

Вопросы происхождения ребенка являются предпосылкой для 
разрешения проблемы взаимоотношений между родителями и деть
ми; эти вопросы, как правило, имеют самостоятельную коллизион
ную привязку. Во Франции происхождение ребенка определяется 
по национальному праву матери. По вопросам узаконения и добро
вольного признания отцовства (материнства) предусмотрены 
альтернативные привязки: узаконение путем последующего брака 
должно соответствовать либо брачному статуту, либо национально- ^^^^( 
му закону супругов, либо личному закону ребенка. Признание от- ^ ^ И 
цовства в судебном порядке производится по национальному закону 
либо заявителя, либо ребенка. 

Во многих странах по вопросам рождения ребенка решаюш1им 
является закон гражданства мужа матери ребенка (ФРГ, Португа
лия, Италия, Япония). При разном гражданстве супругов применя
ется закон обш,его места жительства, а при его отсутствии — лич
ный закон мужа. По английскому праву вопрос о «законности» ро
ждения в основном разрешается на основе закона домицилия мужа. 

Правовой статус ребенка, рожденного в законном браке, его 
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352 «брачное происхождение», регулируется статутом общих условий 
брака. Альтернативной привязкой (применяемой в интересах де
тей) является закон гражданства каждого из родителей, если у них 
разное гражданство. Отношения между «законными» родителями и 
детьми в основном подчинены личному закону отца: праву его граж
данства (ФРГ, Франция, Италия) или праву его домицилия (Анг
лия). Возможно применение национального права родителей, права 
места их совместного проживания (Португалия). Оспаривание фак
та брачного происхождения ребенка производится на основе права 
обычного места жительства ребенка или по закону его гражданства 
по рождению (Польша, Чехия). Закон домицилия ребенка регла
ментирует и отношения между родителями и детьми в случае пре
кращения брака. 

Происхождение ребенка, рожденного вне брака, определяется 
на основе закона гражданства его матери. Коллизионное регулиро
вание установления (оспаривания) отцовства подчиняется закону 
гражданства ребенка по рождению (Чехия, Польша). Альтернатив
ной привязкой при установлении (оспаривании) отцовства может 
служить закон гражданства отца и закон постоянного места житель
ства ребенка. Такая альтернатива установлена в интересах ребенка, 
поскольку далеко не во всех государствах возможно установление 
отцовства в судебном порядке. В Чехии установление (оспарива
ние) отцовства в отношении детей, проживающих на ее территории, 
подчинено чешскому праву, если это соответствует интересам ре
бенка; действительность признания отцовства определяется на ос
нове права того государства, где такое признание осуществляется. 

Содержание правоотношений между детьми, рожденными вне 
брака, и их родителями регулируется по закону обычного места жи
тельства ребенка (особенно в случаях разного гражданства родите
лей и отсутствия у них общего домицилия). По немецкому праву от
ношения между внебрачным ребенком и его родителями подчиня
ются закону гражданства матери; по праву других государств 
(Швейцария, Дания, Греция, Испания) — личному закону отца ли
бо личному закону ребенка (Чехия, Венгрия, Польша). Вопрос об 
обязанности отца по содержанию внебрачного ребенка решается на 
тех же коллизионных основаниях. В Финляндии, если речь идет о 
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платежах на содержание ребенка, зачатого на территории Финлян- 353 
дии, применяется финское право. В Венгрии к детям, имеющим 
иностранное гражданство, применяется личный закон отца в момент 
рождения ребенка; если ребенок проживает в Венгрии — примени
мо венгерское право при условии, что оно является более благопри
ятным для ребенка. 

Узаконение ребенка, рожденного вне брака, путем последующе
го брака его родителей регулируется статутом общих последствий 
брака. В случае разного гражданства родителей альтернативной 
привязкой является закон гражданства одного из них. Если узако
нение производится в какой-либо иной форме (а не путем после
дующего брака), то компетентен закон гражданства того лица, чей 
ребенок подлежит узаконению. 

По вопросу алиментных обязательств в пользу детей основным 
коллизионным критерием является закон обычного места жительст
ва ребенка, который определяет право на алименты, их размер и 
круг обязанных лиц (Австрия, Бельгия, Швейцария, Франция, 
ФРГ, Турция). Проблема взаимного содержания детей и родителей 
разрешается на основе права того государства, гражданство которо
го имеет лицо, претендующее на получение алиментов (Чехия, 
Польша). 

Установление совокупности альтернативных коллизионных при
вязок и целой «цепочки» коллизионных норм, применяемых при 
разрешении вопросов правового статуса детей, производится в инте
ресах детей и направлено на достижение их максимальной защиты. 

Большая часть этих вопросов урегулирована в международном -.-.Х. 
праве (как на универсальном, так и на региональном уровне) — в :;;;: 
Гаагской конвенции о праве, применимом к алиментным обязатель
ствам в отношении детей, 1956 г.; в Гаагской конвенции о компетен
ции и применимом праве в отношении несовершеннолетних 1961 г.; 
в Конвенции о правах ребенка 1989 г.; в Европейской конвенции о 
правовом статусе детей, рожденных вне брака, 1975 г.; в Рекомен
дации Комитета министров ЕС 1979 г. «В отношении детей против 
жестокого обращения»; в PC.JO. иоции Комитета министров ЕС 1977 г. 
«О гражданстве детей, родившихся в браке». 

Право, применимое к вопросам установления и оспаривания от-
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354 довства и материнства, определено в ст. 162 СК РФ. Основная кол
лизионная привязка — это закон гражданства ребенка по рожде
нию. Установление (оспаривание) отцовства (материнства) на терри
тории РФ предполагает применение российского права. Законодатель 
закрепил право российских граждан за пределами РФ обращаться в 
дипломатические и консульские представительства РФ по поводу 
решения данных вопросов. 

Права и обязанности родителей и детей регулирует ст. 163 СК 
РФ. Основная коллизионная привязка — это закон совместного 
места жительства родителей и детей. При отсутствии совместного 
места жительства применяется закон гражданства ребенка. Али
ментные обязательства и иные отношения предполагают субсидиар
ное применение закона места постоянного проживания ребенка. 
Алиментные обязательства совершеннолетних детей и иных чле
нов семьи определяются по закону совместного места жительства 
(ст. 164 СК РФ). При отсутствии совместного места жительства 
применяется право государства, гражданином которого является 
лицо, претендующее на получение алиментов. 

10.6. Усыновление (удочерение), опека 
и попечительство над детьми 

Институт усыновления (удочерения) является одним из самых 
древних правовых институтов (известен со времен Древнего мира). 
Усыновление представляет собой сложную правовую и этическую 
проблему, поскольку необходима твердая уверенность в соблюде
нии интересов ребенка. При усыновлении правоотношения между 
людьми, не состоящими в кровном родстве, аналогичны правоотно
шениям между родителями и детьми. В результате усыновления на
ступают серьезные правовые последствия: одни лица теряют права 
и обязанности родителей, другие их приобретают. В большинстве 
государств предусмотрен судебный порядок усыновления (в РФ это 
дела особого производства). 

На международном уровне основные вопросы усыновления раз
решаются в Европейской конвенции об усыновлении детей 1967 г. 
В последние годы чрезвычайно распространенным стало усыновле-
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ние (удочерение) иностранными гражданами и усыновление за гра- 355 
ницей. Поэтому в современном международном праве установлен 
более высокий стандарт требований к усыновлению. Система 
усыновления, закрепленная в Конвенции ООН о правах ребенка 
1989 г., обеспечивает гарантии прав и интересов ребенка в случае 
усыновления. Правовому регулированию этих вопросов посвящены 
и Рекомендация Комитета министров ЕС 1987 г. «О воспитываю
щих семьях», и Конвенция о защите детей и сотрудничестве в отно
шении иностранного усыновления 1993 г. 

Коллизионные вопросы усыновления возникают в связи с раз
личиями соответствующих предписаний материального права в за
конодательстве разных государств: возможность усыновления со
вершеннолетних лиц, согласие усыновляемого и его кровных родст
венников, сохранение правовой связи усыновленного лица с его 
кровными родственниками и т.д. 

Как правило, статутом усыновления является либо личный за
кон усыновителя, либо личный закон усыновляемого (возможно и 
кумулятивное их применение). К усыновлению одним или обоими 
супругами применяется статут общих последствий брака. Для опре
деления перечня требований, предъявляемых к выражению согла
сия ребенка и его родственников (опекунов или попечителей), по 
всему комплексу вопросов усыновления необходимо учитывать и 
закон гражданства ребенка. Субсидиарно применяется закон суда, 
особенно в тех случаях, когда требования к выражению согласия по 
закону гражданства невыполнимы или их выполнение затруднено. 

Французская судебная практика в основном применяет личный 
закон усыновляемого. Немецкое право исходит (с некоторыми огра
ничениями) из личного закона усыновителя. Закон гражданства 
усыновителя применяется в Чехии и Польше. При разном граждан
стве усыновителя и усыновляемого должны учитываться постанов
ления обоих правопорядков. В Англии усыновление подчиняется 
только английскому праву; здесь основной проблемой является во
прос о пределах юрисдикции суда. Господствующее правило (до
пускающее исключения): усыновитель должен иметь британский 
домицилий; и усыновитель, и усыновленный должны иметь место 
жительства в Англии. Иностранные акты усыновления признаются. 

• '; •••,;Ш!:'1-
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356 если усыновитель домицилирован в соответствующем иностранном 
государстве. 

В законодательстве некоторых государств есть специальные 
правила на случай разного гражданства супругов-усыновителей: 
требуется кумулятивное соблюдение требований законов обоих го
сударств (Чехия). Как исключение, усыновление может быть про
изведено на основе чешского права, если иностранный закон не до
пускает усыновления или чрезвычайно его затрудняет (при усло
вии, что усыновители или хотя бы один из них долгое время 
проживают в Чехии). 

По законодательству большинства государств вопрос о согласии 
ребенка, его родственников или каких-либо официальных органов 
на усыновление разрешается по праву гражданства усыновляемого 
(Чехия, Польша, Франция). 

Статут усыновления определяет и последствия этого акта. При 
решении вопроса, соответствует ли усыновление праву того госу
дарства, суд которого рассматривает спор, связанный с усыновле
нием, возникает вопрос «подстановки». Этот вопрос прежде всего 
возникает в отношении наследственно-правовых последствий. Если 
статут усыновления предусматривает меньшие, чем статут наследо
вания, наследственные права усыновленного («слабое усыновле
ние» — имеет место, в частности, в английском праве), то в интере
сах ребенка подстановка не должна производиться, даже в случае 
наличия «эквивалентности законов». 

Коллизионные вопросы усыновления (удочерения) в россий
ском законодательстве разрешаются на основе «цепочки» коллизи
онных норм. Основной коллизионной привязкой выступает личный 
закон усыновителя (гражданства или домицилия) при усыновлении 
(удочерении) на территории РФ ребенка, являющегося граждани
ном РФ. При этом закреплена необходимость соблюдения семейно
го законодательства РФ и международных договоров РФ (ч. 2 п. 1 
ст. 165 СК РФ). Усыновление (удочерение) иностранцами, состоя
щими в браке с российскими гражданами, детей — российских гра
ждан на территории РФ презюмирует применение российского пра
ва с учетом международных обязательств РФ. Законодатель уста
новил также применение закона компетентного учреждения в случае 
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усыновления (удочерения) на территории РФ иностранного гражда- J^J 
нина. Установлен и перечень случаев, когда для усыновления необ
ходимо согласие компетентного учреждения РФ, законных предста
вителей ребенка и самого ребенка. 

В случае возможного нарушения прав ребенка необходимо отка
зать в усыновлении (удочерении) или отменить произведенное усы
новление в судебном порядке. На консульские учреждения РФ воз
ложена обязанность осуществлять защиту прав и интересов детей — 
граждан РФ, усыновленных (удочеренных) иностранными гражда
нами, за пределами РФ. При усыновлении (удочерении) детей — 
граждан РФ за пределами РФ применяется закон компетентного 
учреждения того государства, гражданином которого является усы
новитель. Для производства такого усыновления необходимо полу
чить предварительное разрешение компетентного органа РФ. В Се
мейном кодексе РФ имеется серьезный пробел — полное отсутствие 
регулирования усыновления (удочерения) российскими граждана
ми за пределами РФ. 

Гражданско-правовой институт опеки и попечительства пред
ставляет собой комплекс мер, направленных на охрану личных и 
имущественных прав недееспособных и ограниченно дееспособных 
лиц. Для семейного права эти институты имеют значение, если опе
ка устанавливается над малолетним или попечительство — над не
совершеннолетним. В семейном праве опека и попечительство пред
ставляют собой совокупность отдельных норм, направленных на 
охрану личных и имущественных прав и интересов несовершенно
летних. 7ii-M 

в праве стран континентальной Европы опека назначается в от
ношении несовершеннолетних, потерявших родителей; если родите
ли лишены родительских прав или дееспособности в судебном по
рядке (ФРГ, Швейцария). В англо-американском праве опека тес
но связана с охраной ребенка, поскольку его опекунами с рождения 
по закону являются его родители (точно так же этот вопрос решен и 
во Франции). В случае смерти родителей или лишения их дееспо
собности либо родительских прав опекунами несовершеннолетних 
назначаются лица, способные выполнять эти обязанности. 

Опекуном может быть только дееспособное лицо. Круг лиц, на 

Wio-M 
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358 которых могут быть возложены обязанности опекунов, практически 
везде ограничен: 

1. Опекунами не могут быть лица, сами находящиеся под опекой. 
2. Опекунами не могут быть лица, имеющие попечителей или 

лишенные по суду почетных прав и преимуществ. 
3. Опекунами не могут быть лица, ведущие аморальный образ 

жизни. 
4. Опекунами не могут быть лица, чьи интересы в значительной 

степени находятся в противоречии с интересами подопечного. 
5. Опекунами не могут быть лица, объявленные несостоятель

ными или в отношении которых не закончено конкурсное производ
ство. 

6. Опекунами не могут быть лица, в отношении которых был ус
тановлен запрет родителями несовершеннолетнего, когда они были 
живы. 

Во Франции опекун назначается семейным советом, в ФРГ и 
Швейцарии — опекунским судом, в Великобритании и США — су
дом. В обязанности опекуна входит забота о развитии личности по
допечного, представительство его в гражданских делах. Опекун 
обязан вести дела подопечного как «заботливый хозяин»; он несет 
ответственность за убытки, возникающие у подопечного вследствие 
небрежного ведения его дел. 

В Великобритании и США опекун приобретает статус довери
тельного собственника. Деятельность опекуна контролируется опе
кунским судом и семейным советом. В странах континентальной Ев
ропы над несовершеннолетним, чьи родители или опекуны времен
но не могут выполнять свои обязанности по представительству, 
назначаются попечители. 

Одной из форм попечительства является приемная семья. При
емные родители по отношению к приемным детям обладают права
ми и обязанностями опекунов (или попечителей — в зависимости от 
возраста ребенка). Договор о передаче ребенка в приемную семью 
должен предусматривать срок пребывания в этой семье; условия со
держания, воспитания и образования ребенка; права и обязанности 
приемных родителей; обязанности органов опеки и попечительства; 
условия и последствия прекращения договора. Приемные родители 
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являются законными представителями приемного ребенка, защища- 359 
ют его законные права и интересы без специальных на то полномо
чий. 

Договор о передаче ребенка в приемную семью может быть дос
рочно расторгнут по инициативе приемных родителей при наличии 
уважительных причин (болезнь, конфликт с ребенком и т.д.); по 
инициативе органа опеки и попечительства; в случае возвращения 
ребенка родителям или его усыновления. Все возникающие в ре
зультате досрочного расторжения договора имущественные и фи
нансовые вопросы решаются по согласию сторон, а в случае спо
р а — в судебном порядке. 

Отдельные вопросы опеки и попечительства над несовершенно
летними решаются в Гаагских конвенциях об урегулировании опеки 
над несовершеннолетними 1902 г. и обеспечении дееспособности со
вершеннолетних и попечительстве над ними 1905 г. Эти конвенции 
содержат унифицированные коллизионные нормы. Учреждение 
опеки и попечительства определяется в соответствии с националь
ным законом подопечного. Опека или попечительство в отношении 
иностранца, находящегося на территории данного государства, мо
жет быть учреждена, только если закон страны, гражданство кото
рой имеет несовершеннолетний иностранец, не сохраняет за собой 
исключительного нрава учреждения опеки и попечительства над 
своими гражданами. Правоотношения между опекуном и попечите
лем регулируются национальным законом подопечного. 

В настоящее время действует Конвенция о компетентных орга
нах и праве, применяемом по делам о защите несовершеннолетних, 
1961 г. Эта Конвенция для отношений между своими участниками 
заменила Конвенцию 1902 г. (в Конвенции 1961 г. участвуют Фран
ция, ФРГ, Швейцария, Португалия и др.). В соответствии с Кон
венцией 1961 г. в вопросах опеки и попечительства по отношению к 
несовершеннолетним компетентны в основном органы государства 
обычного места жительства несовершеннолетнего, которые при раз
решении соответствующих дел применяют свое собственное право. 

В российском праве данная проблема решается в гражданско-
правовом порядке при помощи «цепочки» коллизионных норм 
(ст. 1199 ГК РФ). Основная коллизионная привязка — это личный 
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360 закон опекаемого и подопечного. Законодатель предусмотрел соче
тание нескольких видов коллизионных привязок (принцип расщепле
ния коллизионной привязки) — применение закона страны компе
тентности учреждения, личного закона опекуна (попечителя), закона 
страны регистрации акта, российского права (если оно наиболее бла
гоприятно для подопечного (опекаемого). 

/ / 
тема 
11.1. 

НАСЛЕДСТВЕННЫЕ 
ПРАВООТНОШЕНИЯ 
В МЕЖДУНАРОДНОМ ЧАСТНОМ 
ПРАВЕ (МЕЖДУНАРОДНОЕ 
НАСЛЕДСТВЕННОЕ ПРАВО) 

Основные проблемы в области 
наследственных отношений, осложненных 
иностранным элементом 

Наследственное право представляет собой один из институтов 
гражданского права, под которым понимается совокупность норм, 
регулирующих отношения, связанные с переходом прав и обязанно
стей умершего к другим лицам. Наследование — один из важней
ших производных способов перехода права собственности. Между 
наследственным правом и правом собственности суш.ествует тесная 
связь. Право наследования получает свое содержание от права соб
ственности: предметом наследственного права может быть только 
то, что может быть предметом права частной собственности (как 
вещные права, так и любые иные имущественные права, в том числе 
и права требования). 

Право собственности имеет примат по отношению к наследст
венному праву. Производный характер наследования приводит к 
тому, что не только в гражданском, но и в международном частном 
праве регулирование отношений собственности и отношений насле
дования в значительной степени взаимосвязано. 

Виды наследования — наследование по завещанию и наследова
ние по закону. Наследование по завещанию является основным ви
дом наследования. Исходное начало наследования по завещанию и 
в континентальном, и в общем праве — сочетание двух основопола-
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гающих принципов: свободы завещания и охраны интересов семьи. ^61 
Практически во всех государствах завещание понимается как одно
сторонняя сделка, волевой акт наследодателя. Формы же завеща
ния принципиально различны по законодательству разных госу
дарств. Попытки частичной унификации наследственного права бы
ли предприняты в Гаагской конвенции о коллизиях законов 
относительно форм завещательных распоряжений и в Вашингтон
ской конвенции о форме завещаний 1973 г. Однако наследственное 
право, как и семейное, в очень большой степени обусловлено нацио
нальными традициями и обычаями, и потому с большим трудом 
поддается унификации. 

Наследование по закону имеет субсидиарное значение. В основ
ном оно осуществляется в отсутствие завещания; в случае призна
ния его недействительным; отказа наследника по завещанию от при
нятия наследства; в случае завещания части имущества. Практиче
ски во всех странах существует понятие обязательной доли — 
ограничение принципа свободы завещания в пользу членов семьи 
наследодателя. Законодательство разных стран по-разному опреде
ляет очередность наследования по закону и круг обязательных на
следников. 

Кроме того, принципиальные различия существуют в наследо
вании движимого и недвижимого имущества. В праве большинства 
государств закреплены императивные коллизионные нормы о на
следовании недвижимости — порядок наследования такого имуще
ства определяется правом государства места его нахождения. В на
следственном праве имеет место расщепление коллизионной при
вязки для определения режима имущества в зависимости от его 
категории. Соответственно, используются различные коллизион- ,. 
ные принципы лля определения применимого права. При наследо- :2 Г'-
вании движимого имущества имеет место кумуляция коллизионных 'S§ 
привязок — одновременно применяются личный закон наследодате
ля, закон места составления акта и закон суда. Определение катего
рии имущества (движимое и недвижимое) производится по нормам 
национального закона (в основном) или международного догово
ра. Поскольку принадлежность вещей к движимым или недвижи
мым определяется по-разному, это усугубляет проблемы наследст-
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362 венных правоотношений с иностранным элементом. В настоящее 
время во многих государствах установлен принцип единства на
следственного имущества. 

Коллизии наследственного права различных государств основа
ны на принципиально различном решении основных аспектов на
следования в национальном праве, В доктрине права выработано 
понятие «наследственный статут» правоотношения — совокупность 
вопросов наследования, требующих коллизионного регулирования. 
Коллизионно-правовые проблемы наследственного права: 1) опре
деление круга наследников по закону и по завещанию; 2) система 
наследственного имущества; 3) требования, предъявляемые к фор
ме завещания; 4) разграничение между наследованием движимого и 
недвижимого имущества; 5) возможность применения принципа 
единства наследственной массы; 6) вопросы действительности заве
щания; 7) определение завещательной дееспособности. Общие и 
специальные коллизионные привязки: закон места нахождения ве
щи; закон места нахождения недвижимости; личный закон наследо
дателя; закон гражданства наследодателя в момент его смерти; за
кон постоянного последнего местожительства наследодателя; закон 
места составления завещания. Основное значение имеет личный за
кон наследодателя. 

11.2. Правовое регулирование наследственных 
отношений с иностранным элементом 

Различия в материальном наследственном праве приводят к 
многочисленным коллизиям, которые в законодательстве и судеб
ной практике регулируются принципиально по-разному. 

Английское коллизионное право разграничивает наследование 
движимого и недвижимого имущества. Наследование недвижимо
сти определяется по закону ее места нахождения как при наследова
нии по завещанию, так и при наследовании по закону. В отношении 
движимого имущества при отсутствии завещания применяется за
кон последнего домицилия наследодателя. Квалификация вещи как 
движимой или недвижимой устанавливается по коллизионному 
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принципу «закон места нахождения вещи». В сфере наследствен- J63 
ных отношений применяется обратная отсылка. 

Американское право в вопросах наследования в основном при
держивается коллизионных принципов английского права. В Кали
форнии, Неваде, Айове и некоторых других штатах действуют зако
ны, в силу которых право наследования находящегося в США иму
щества признается за проживающими за границей иностранцами 
только при наличии взаимности. Как правило, бремя доказывания 
взаимности возлагается на призываемого к наследованию иностран
ца: он должен доказать (в данном конкретном процессе, независимо 
от того, было ли это доказано в другом аналогичном процессе), что 
государство его проживания предоставляет американским гражда
нам право наследования находящегося на территории этого госу
дарства имущества. 

В некоторых штатах судебная практика предъявляет требование 
материальной взаимности: доказанность того, что американцу в 
данном иностранном государстве предоставляются те же, что и ме
стным гражданам, права наследования, вытекающие из закона, счи
тается недостаточной. Требуется не предоставления формальной 
взаимности, а предоставления конкретных прав и правомочий в об
ласти наследования, одинаковых с местными гражданами. Ино
странцу-наследнику может быть предоставлено право наследования 
в США, если он по отношению к американскому наследодателю на
ходится в той степени родства, при которой допускается наследова
ние по праву государства места жительства наследника. Например, 
наследование по закону в пользу племянника-иностранца после 
смерти в США его дяди (что предусмотрено американским законо
дательством) может не иметь места, если по праву соответствующе- ; {/̂^ 
го государства американец в качестве племянника дяди-иностранца :7:' Г:' 
не вправе быть наследником по закону. '''-"Ш:-

Даже в тех случаях, когда наследственное законодательство 
предоставляет иностранцам те же права, что и соб^ственным гражда
нам, права иностранных наследников в отношении распоряжения 
наследством могут быть значительно ограничены при помощи ва
лютного законодательства: ограничения по переводу денег за грани
цу, ограничения по вывозу за границу валютных ценностей и вы-
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364 плате денег с текущих счетов на основе платежных распоряжений, 
сделанных из-за рубежа. 

В связи с такими ограничениями в праве некоторых государств 
суды США в наследственных делах иногда придерживаются прак
тики валютной взаимности: для признания прав наследования в от
ношении находящихся в США денежных сумм выставляется требо
вание представить доказательство того, что американец из государ
ства проживания наследника-иностранца также может получить 
причитающиеся ему наследственные суммы путем перевода их в 
США. 

Законы штатов Нью-Джерси, Массачусетс, Нью-Йорк предос
тавляют судам право отказывать в разрешении на выплату наслед
ственных сумм находящимся за границей наследникам. В отноше
нии этих сумм дается распоряжение об их взносе в депозит казна
чейства, если суд придет к выводу, что иностранный наследник не 
получит от наследства выгоды или пользы, не приобретет контроля 
в отношении наследства (т.е. по праву своего государства не сможет 
самостоятельно распорядиться полученным наследством). 

Французская доктрина еще с XVI в. придерживается точки зре
ния, что наследование недвижимости подчиняется закону ее места 
нахождения, а наследование движимого имущества — личному за
кону наследодателя. В ФГК установлено, что расположенные во 
Франции, принадлежащие иностранцам недвижимости подчиняют
ся французскому праву. Судебная практика вывела из этой нормы 
ФГК коллизионное правило по вопросам наследования; причем од
носторонняя коллизионная норма послужила основанием для по
строения двусторонней коллизионной нормы: наследование недви
жимого имущества по закону и по завещанию определяется законом 
места нахождения недвижимости. В отношении наследования дви
жимого имущества практика французского Кассационного суда 
придерживается подчинения этих правоотношений личному закону 
наследодателя, который в данном случае трактуется не как закон 
гражданства, а как закон домицилия. Квалификация имущества, 
как движимого, так и недвижимого, осуществляется по закону суда, 
т.е. по французскому праву. 

Французское право содержит так называемое правило француз-
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ской доли. Это право возникает при наличии наследства (движи- 365 
мых вещей), частично находящегося во Франции, и при наличии 
наряду с наследниками-иностранцами таких французских граждан, 
которые являются наследниками по французскому праву, но не 
имеют наследственных прав согласно компетентному иностранному 
закону. В этом случае французские граждане могут из находящейся 
во Франции части наследства получить долю, которая причиталась 
бы им по французскому праву из всего наследства в целом. 

Во Вводном законе к ГГУ предусмотрено, что немец может 
предъявить к наследству иностранца наследственные претензии, 
основанные на германском праве, даже если они не обоснованы по 
тому иностранному праву, которому подчиняется наследование. 
Это правило не применяется в тех случаях, когда по закону госу
дарства, к которому принадлежал наследодатель, наследование до
мицилированного в этом государстве немца подчиняется гер
манскому праву (т.е. предусмотрена привязка к закону гражданства 
наследодателя). Данная норма ГГУ устанавливает своеобразную ре
торсию против неприменения немецкого права к наследству гражда
нина ФРГ. 

В отношении наследственной массы право ФРГ придерживается 
единого коллизионного принципа: ко всему наследству в целом (как 
к движимой, так и к недвижимой его части) применяется личный 
закон наследодателя — его национальный закон (закон гражданст
ва) в момент смерти. Тот же единый принцип определения наследо
вания по закону гражданства принят в Японии, Сирии, Греции, 
Португалии, Египте. 

В праве Польши и Чехии вопросы наследственных отношений с 
иностранным элементом решаются в принципе одинаково: установ-
лен принцип единства наследственного статута, который определя-
ется по праву государства гражданства наследодателя в момент 
смерти. Наследственный статут решает не только вопросы о том, 
кто является наследниками и какова их очередность, но и вопросы о 
наследственной дееспособности, о переходе наследства к наследни
кам в силу права, о действительности отказа от наследства. 

Общему наследственному статуту подчинено и завещание. Во
прос о его действительности решается по праву государства, граж-
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366 данином которого являлся наследодатель в момент составления ак
та завещания. Это право регулирует вопросы способности лиц со
ставлять и отменять завещание, вопросы допустимости других 
завещательных распоряжений. В отношении формы завещания на
ряду с привязкой к закону места составления акта применяется за
кон гражданства наследодателя в момент составления завещания (а 
не общий наследственный статут — закон гражданства наследодате
ля в момент смерти). 

Гаагская конвенция о коллизии законов, касающихся формы за
вещательных распоряжений, 1961 г. устанавливает, что завещание 
действительно относительно формы, если оно альтернативно удов
летворяет требованиям закона места совершения завещания, закона 
гражданства завещателя в момент его смерти или совершения заве
щания, закона обычного места жительства завещателя в момент его 
смерти или составления завещания. Для завещания недвижимости 
предусмотрена дополнительная альтернативная коллизионная при
вязка к закону места нахождения недвижимости. 

Коллизионное регулирование наследственных отношений в рос
сийском праве закреплено в ст. 1224 ГК РФ, устанавливающей «це
почку» коллизионных норм. Основная коллизионная привязка на
следственных отношений — это закон последнего места жительства 
наследодателя. Поскольку в российском законодательстве есть 
только формальное определение понятия «место жительства» (ст. 
20 ГК РФ), то и понятие «последнее место жительства» является 
неопределенным и при его применении могут возникнуть серьез
ные затруднения. Для определения правового порядка наследова
ния недвижимости применяется закон места нахождения имущест
ва. При наследовании российских недвижимостей, внесенных в го
сударственный реестр РФ, применяется только российское право. 
Определение завещательной правоспособности лица, формы заве
щания или акта его отмены производится по праву страны места 
жительства наследодателя в момент составления завещания. Заве
щание или акт его отмены признаются действительными с точки 
зрения формы, если она соответствует требованиям права места 
составления завещания либо российскому праву. 
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11.3. Наследственные права иностранцев в РФ ^^^ 
и российских граждан за рубежом 

Основой регулирования наследственного права в России явля
ется разд.У Гражданского кодекса РФ. В российском праве уста
новлен национальный режим для наследников-иностранцев. Эта 
норма имеет императивный характер и может устранить возникно
вение коллизионного вопроса. На практике, однако, национальный 
режим предоставляется в соответствии с положениями международ
ных договоров или при наличии взаимности (если нет международ
ного договора). Из национального режима предусмотрены и опре
деленные изъятия. В сфере наследственных отношений действует 
принцип материальной взаимности. 

Наследственные права иностранцев в России и российских гра
ждан за рубежом главным образом регламентируются в консуль
ских конвенциях и договорах о правовой помощи. Положения дву
сторонних договоров РФ о правовой помощи в сфере наследствен
ных правоотношений: 

1. Граждане одной стороны в области наследства полностью 
приравниваются к гражданам другой стороны, т.е. за иностранцами 
признается способность наследовать по закону и завещанию нарав
не с собственными гражданами; наследственное имущество перехо
дит к наследникам-иностранцам на тех же условиях, которые при
меняются к собственным гражданам; иностранцы пользуются рав
ной завещательной правоспособностью в отношении имущества, 
находящегося за границей. 

2. Налогообложение в области наследования по отношению к 
иностранцам осуществляется на тех же условиях, которыми пользу
ются собственные граждане; Наследственные суммы, причитаю
щиеся иностранцам, беспрепятственно переводятся за границу при 
наличии взаимности. 

3. Наследование граждан одной стороны на территории другой 
допустимо только в отношении тех видов имущества, которые по за
кону данного государства могут быть объектом наследования для 
его собственных граждан. В этом отношении принцип национально
го режима применяется независимо от его закрепления в договоре. 
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368 4. Объектом завещательного распоряжения на территории од
ной стороны гражданами другой стороны может быть все то, что по 
закону государства пребывания может быть объектом завещатель
ного распоряжения ее собственных граждан 

5. Продление сроков для вступления в наследство по отноше
нию к иностранцам осуществляется в судах одного государства на 
тех же основаниях, что и для местных граждан (в договорах с от
дельными государствами — Польшей, Венгрией, Болгарией — со
держатся специальные постановления об исчислении сроков для 
принятия наследства). 

6. В договорах разрешается проблема, в компетенцию органов 
какого государства входит производство по делу о наследстве. Этот 
вопрос подлежит коллизионному регулированию на основе специ
альных привязок: а) при наследовании движимого имущества ком
петентно учреждение юстиции той страны, где наследодатель имел 
последнее постоянное место жительства; б) при наследовании не
движимости — учреждение юстиции той страны, где это имущество 
находится. 

7. Установлена возможность раздельной компетенции по отно
шению к имуществу, находящемуся на территории одного из дого
варивающихся государств, — наследование недвижимости регули
руется правом этого государства, а наследование движимых ве
щей — по закону другого договаривающегося государства, на 
территории которого постоянно проживал наследодатель или чьим 
гражданином он являлся на момент смерти. 

8. Завещательная правоспособность гражданина определяется 
по личному закону наследодателя (гражданства или домицилия). 

9. Форма завещания определяется правом страны, на террито
рии которой наследодатель имел последнее место жительства. 

10. Действительность завещания определяется правом места со
ставления завещания. 

11. Завещание признается действительным с точки зрения фор
мы, если она соответствует требованиям: а) права государства, на 
территории которого завещание составлено; б) права государства, 
гражданином которого являлся наследодатель в момент смерти; 
в) права государства, на территории которого наследодатель был 
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домицилирован в момент смерти или в момент составления завеща- 369 
ния; г) права государства, на территории которого находится не
движимое имущество, если речь идет о наследовании такого имуще
ства. 

Конвенция о правовой помощи СНГ 1993 г. устанавливает «це
почку» коллизионных норм, регулирующих наследственный ста
тут: 

1. Право наследования движимого имущества определяется за
коном той стороны, на территории которой наследодатель имел по
следнее постоянное место жительства. 

2. Право наследования недвижимого имущества определяется 
законом той стороны, на территории которой это имущество нахо
дится. 

3. Способность лица к составлению завещания и его отмене, 
форма завещания и его отмена определяются законом той стороны, 
на территории которой завещатель имел постоянное место житель
ства в момент составления завещания. Завещание или его отмена не 
могут быть признаны недействительными вследствие несоблюдения 
формы, если она соответствует требованиям закона места составле
ния завещания. 

Защита наследственных прав российских граждан за рубежом 
возложена на консулов и регулируется положениями консульских 
конвенций. Российские граждане имеют право на получение наслед
ственного имущества, если наследование открывается за рубежом. 
Право наследования возникает на основе иностранного закона, со
ответственно, российские граждане признаются наследниками по 
праву того государства, которое применяется к наследственному ста
туту. #-:;Й| 

Право российских граждан выступать наследниками определен- • - ;-̂  
ной очереди при наследовании по закону и на получение наследст
венной доли в случае открытия наследства за границей определяет
ся по закону иностранного государства и ни в какой степени не может 
зависеть от установлений российского законодательства. Российское 
право не содержит каких-либо ограничений для получения россий
скими гражданами наследственных сумм из-за границы. 
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370 Основные положения консульских конвенций (с Великобрита
нией, КНР, США, Швецией) в сфере наследственного права: 

1. Консул принимает меры для охраны оставшегося после смер
ти гражданина его страны имущества. Движимое имущество пере
дается консулу, с тем чтобы он поступил с ним в соответствии со 
своим национальным правом. 

2. Власти государства пребывания обязаны известить консула 
об открытии наследства в пользу гражданина государства аккреди
тования. 

3. Консул имеет право представлять интересы граждан своего 
государства, претендующих на долю в наследственном имуществе в 
государстве пребывания. 

4. Консул является законным представителем граждан своего 
государства по вопросам наследования в судах и других органах го
сударства пребывания. 

11.4. Режим ^выморочного:̂  имущества 
в международном частном праве 

«Выморочное» имущество — это имущество, которое оста
лось после смерти лица, не оставившего наследников ни по зако
ну, ни по завещанию. Материальное наследственное право прак
тически всех государств в данном случае устанавливает — такое 
имущество поступает в казну (ст. 1151 ГК РФ). Однако в праве 
разных государств объяснение права государства на наследова
ние такого имущества принципиально различно: 

1. Концепция перехода «выморочного» имущества в собствен
ность государства как бесхозяйного имущества (Франция, Авст
рия, США). Приобретение имущества как бесхозяйного имеет 
первоначальный, а не производный характер, следовательно, 
«выморочное» имущество переходит государству свободным от 
каких-либо обременении и долгов. Наследственные права госу
дарства здесь возникают по «праву оккупации». 

2. Концепция перехода «выморочного» имущества в собствен
ность государства по праву наследования (РФ, ФРГ, Испания, 
Швейцария, государства Восточной Европы, страны СНГ и Бал-
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тии). Обоснование этой концепции — определение наследования 371 
как универсального правопреемства. В данном случае имеет ме
сто ответственность государства по долгам наследодателя, по
скольку приобретение имущества по праву наследования — это 
производный способ перехода права собственности. 

Различное обоснование права государства на наследование 
«выморочного» имущества имеет существенное практическое зна
чение, если такое имущество принадлежит иностранцу: 

1. Если считать, что «выморочное» имущество переходит в 
собственность государства по праву наследования, то оно должно 
передаваться государству, гражданином которого являлся умер
ший. 

2. Если считать, что наследственные права государства воз
никли по «праву оккупации», то «выморочное» имущество пере
ходит в собственность того государства, где гражданин умер либо 
где имущество находится. 

Практически общепризнано, что судьба «выморочного» иму
щества определяется правом того государства, на чьей террито
рии имущество находится, и зависит от того, какой концепции пе
рехода «выморочного» имущества придерживается данное госу
дарство. Следует также отметить различия правовых режимов при 
наследовании движимого и недвижимого «выморочного» имущест
ва — даже если государство придерживается концепции перехода 
по праву наследования, недвижимость в любом случае становится 
собственностью того государства, на чьей территории она нахо
дится. Движимые вещи либо передаются государству гражданст
ва умершего, либо поступают в казну государства их места нахо
ждения. 

В современных международных гражданских отношениях судь
ба «выморочного» имущества, принадлежащего иностранцам, регу
лируется в двусторонних договорах о правовой помощи. Эти дого
воры содержат унифицированную материальную норму: «вымороч
ное» движимое имущество передается государству, гражданином 
которого являлся наследодатель в момент смерти; «выморочное» 
недвижимое имущество переходит в собственность государства, на 
территории которого оно находится. Эта материальная норма, непо-
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372 средственно разрешающая судьбу «выморочного» имущества, свя
зана с установленными в договорах коллизионными принципами 
регулирования наследственных отношений: наследование движимо
го имущества подчиняется личному закону наследодателя, а насле
дование недвижимости — закону места нахождения вещи. 

Аналогичная норма содержится и в Конвенции о правовой по
мощи СНГ 1993 г. 

12 
тема 

12.1. 

МЕЖДУНАРОДНОЕ ЧАСТНОЕ 
ТРУДОВОЕ ПРАВО 

Коллизионные проблемы международных 
трудовых отношений 

К отношениям гражданско-правового характера в широком 
смысле слова, подпадающим под действие международного частно
го права, относятся и трудовые отношения с иностранным элемен
том, но только в той мере, в какой их правовая регламентация осу
ществляется с использованием категорий гражданского права (кон
трактные обязательства, право- и дееспособность, возмещение ущерба, 
исковая давность). Система норм, регулирующих такие трудовые 
отношения, образует самостоятельную отрасль МЧП — междуна
родное частное трудовое право, состоящее из материально-право
вых и коллизионных предписаний. 

В сфере трудового права с большей силой, чем это свойственно 
гражданскому праву, проявляет себя публично-правовое начало. 
Трудовое право (как и семейное) представляет собой конгломерат 
публично-правовых и частноправовых предписаний, хотя в принци
пе трудовое право входит в систему частного национального права. 
Вмешательство государства в данную сферу правоотношений обу
словлено необходимостью проведения определенной социальной 
политики, обеспечивающей баланс интересов работников и рабо
тодателей с целью избежать социальных потрясений, сохранить ста-
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бильность в обществе, максимально устранить безработицу. С этим _J73 
связано появление и развитие теории социального партнерства, гос
подствующей в современном регулировании трудовых отношений 
(закреплена и в Трудовом кодексе РФ 2002 г.). 

В регулировании трудовых отношений с иностранным элемен
том чрезвычайно важную роль играют международное публичное 
право и международные организации, в первую очередь Междуна
родная организация труда (МОТ). Структура МОТ уникальна по 
сравнению с другими международными организациями — в ее ис
полнительных органах каждое государство представлено не в лице 
своих официальных органов, а в лице работников и работодателей 
(равное количество тех и других). Главная задача МОТ — защита 
прав трудящихся, развитие социального партнерства, обеспечение 
действительного права на труд, борьба с безработицей. Основной 
функцией этой организации является принятие конвенций и резо
люций, установление международных трудовых стандартов. В на
стоящее время МОТ активно занимается проблемами внешней и 
внутренней трудовых миграций, сезонной миграции, проблемами 
нелегальной эмиграции. 

Устав МОТ обязывает каждое государство-участник вводить в 
его национальное законодательство нормы конвенций, принятых в 
рамках МОТ, либо непосредственно применять их положения в на
циональных судах и иных компетентных органах. Виды конвенций 
и рекомендаций МОТ: 1) комплекс конвенций и соглашений по во
просам защиты прав человека в области труда — Конвенция 1930 г. 
относительно принудительного и обязательного труда и др.; 2) ком
плекс соглашений и конвенций об обеспечении занятости и борьбы с 
последствиями безработицы — Конвенция об организации службы 
занятости 1950 г. и др.; 3) комплекс конвенций и соглашений по во
просам труда и отдыха — Конвенция о ночном труде 1990 г. и др.; 
5) комплекс документов, регламентирующих отношения между ра- ..^[-РЩ 
ботодателем и работником — Рекомендация о добровольном прими- >:4;: 
рении и арбитраже 1961 г. и др. 

Активное вмешательство государства в регулирование трудовых 
отношений предопределяет ограничение действия коллизионных 
норм, т.е. ограничение в итоге применения иностранного права. Да-
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374 ^б когда частноправовая природа трудовых отношений не вызывает 
сомнений, в большинстве государств эти отношения оказываются в 
пределах правового поля, где обязательно применение националь
ного законодательства и его императивные нормы имеют решающее 
значение. Практически везде подчинение трудовых отношений об
щим цивилистическим и коллизионным началам сталкивается с 
публично-правовыми предписаниями об охране труда, об «увеч
ных» делах, о забастовках и т.п. Особенности международного ча
стного трудового права — осторожное отношение законодателя к 
возможности автономии воли сторон, тенденция ее ограничения, 
ориентирование на защиту интересов «слабой» стороны. 

Коллизионное регулирование трудовых отношений предполага
ет применение общих категорий коллизионного права (но с сущест
венными оговорками). Поскольку трудовой контракт — это дого
вор, то к нему достаточно широко применяется автономия воли как 
генеральная коллизионная привязка всех договорных обязательств. 
Законодательство большинства государств предусматривает воз
можность соглашения сторон о применимом праве при заключении 
трудового контракта как любого гражданско-правового договора. 
Однако далеко не все вопросы контракта могут регулироваться ав
тономией воли сторон. Самое существенное ее ограничение — необ
ходимость соблюдения императивных норм трудового законода
тельства и страны места работы, и страны места заключения трудо
вого контракта, и государства гражданства работника. 

При отсутствии в контракте соглашения сторон о применимом 
праве в западных судах производится отыскание гипотетической, 
подразумеваемой воли сторон. Субсидиарными специальными кол
лизионными привязками являются закон места работы и закон мес
та заключения договора. На общих основаниях коллизионного ре
гулирования ставится вопрос о конфликте квалификаций и кон
фликте юрисдикции в международном частном трудовом праве. 
Также разрешаются и проблемы применения отсылок, и оговорки о 
публичном порядке (в трудовом праве эта оговорка применяется 
чрезвычайно широко; здесь ее применение не считается правовой 
аномалией). Трудовая право- и дееспособность определяется на ос-
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нове личного закона работника, но с некоторыми изъятиями в поль- JJ^ 
зу закона места работы или закона места заключения контракта. 

Коллизионно-правовые проблемы международных трудовых от
ношений: 1) возможность регулирования трудового контракта по 
принципу автономии воли; 2) государственное регулирование тру
довых прав и обязанностей иностранцев и апатридов; 3) возмож
ность ограничения трудовых прав граждан по нормам двусторонних 
международных договоров. Основные общие и специальные кол
лизионные привязки: 1) закон места заключения трудового дого
вора; 2) закон места производственной деятельности; 3) закон 
флага на морском и воздушном транспорте; 4) личный закон ра
ботника; 5) закон места нахождения работодателя; 6) закон места 
постоянной работы; 7) закон места нахождения предприятия, по
славшего работника в служебную командировку; 8) закон места 
регистрации транспортных средств; 9) закон перевозчика. 

12.2. Трудовые отношения с иностранным 
элементом по законодательству Российской 
Федерации 

Исходное начало регулирования труда иностранцев в РФ ~ это 
норма Конституции РФ 1993 г. о равном праве на труд. В сфере 
трудовых отношений установлено применение принципа нацио
нального режима (но с широкими изъятиями). Анализ положений 
российского права позволяет утверждать, что приоритетными пра
вами на труд на территории РФ обладают именно российские граж
дане (аналогичное положение имеется практически во всех трудо
вых законах других государствах). Трудовой кодекс РФ 2002 г. 
(ТрК РФ) не содержит специальных правил труда для иностран
цев, не регулирует особенности их правового положения в сфере 
трудового права. Эти проблемы регламентируются в специальных 
федеральных законах, которые определяют и категории иностран
ных физических лиц, и особые категории иностранных работников 
на территории РФ. Трудовые договоры с иностранцами могут иметь 
только срочный характер. Любые трудовые отношения с участием 
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376 иностранцев на территории РФ регулируются в соответствии с рос
сийским правом (ст. И ТрК РФ). 

В закорюдательстве установлены области трудовых отношений и 
должностей, в которых запрещено привлечение труда иностранцев: 
любые выборные должности в органах государственной власти и 
управления; должности судей, прокуроров, следователей, нотариу
сов; запрещено входить в состав членов экипажа воздушных судов; 
быть капитанами водных судов и др. Для иностранцев закреплен 
общий разрешительный порядок труда на территории РФ. 

Трудовые отношения с иностранным элементом предполагают 
возможность коллизионного регулирования. Исходное коллизион
ное начало — применение права страны места работы, т.е. россий
ского права. Применение иностранного права в основном имеет ме
сто при регулировании трудовых отношений на предприятиях с 
иностранными инвестициями. В отечественном праве принято спе
циальное положение о найме иностранцев на предприятия с ино
странными инвестициями. Как и во всех других государствах, в 
России наблюдается тенденция ограничения применения иностран
ного права к трудовым отношениям. 

В последние 15 лет значительно увеличилась трудовая миграция 
российских граждан за границу. Деятельность, связанная с трудо
устройством российских граждан за границей, на территории РФ 
может осуществляться только российскими юридическими лицами, 
имеющими специальную лицензию. К трудовым отношениям росси
ян за границей возможно применение и российского, и иностранно
го права. Российское право регулирует труд российских граждан за 
границей, если трудовые отношения возникли на территории РФ, 
т.е. российский гражданин направлен на работу за границу в поряд
ке служебного задания. Иностранное право определяет правовое 
положение российского работника по трудовому контракту, заклю
ченному за границей. Условия труда российских граждан за грани
цей, предусмотренные трудовым контрактом, не должны быть хуже 
условий, предусмотренных в трудовых контрактах с гражданами 
других иностранных государств (режим наибольшего благоприятст
вования). Во всех случаях положения трудового контракта не 
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ДОЛЖНЫ нарушать императивные нормы государства места заключе- 377 
ния контракта и места работы. 

В Трудовом кодексе РФ 2002 г. в принципе отсутствует регули
рование трудовых правоотношений с иностранным элементом. 
В российском законодательстве нет ни одной коллизионной нормы, 
которая непосредственно относилась бы к сфере действия междуна
родного частного трудового права. Это очень серьезный пробел рос
сийского права, который чрезвычайно осложняет возможность 
государственной защиты прав и интересов российских граждан, ра
ботающих по контракту в других государствах. К трудовым отно
шениям с иностранным элементом подлежит применению по анало
гии гражданское законодательство (ст. 1210, 1211 ГК РФ). Недос
татки и проблемы такого подхода очевидны. В настоящее время 
очевидна и необходимость кодификации международного частного 
трудового права в российском МЧП. 

12.3. Несчастные случаи на производстве 
и «увечные»^ дела 

Одной из наиболее сложных и противоречивых областей меж
дународного частного права является область конфликтов законов в 
связи с несчастными случаями на производстве. Критерии выбора 
законодательства по «увечным» делам весьма разнообразны и свя
заны с основными концепциями «увечных» дел: 

1. Концепция деликтного происхождения ответственности нани
мателя, обосновывающая применение закона места совершения де
ликта. 

2 Концепция договорного происхождения ответственности прав 
и обязанностей участников обязательства по возмещению вреда, 
предполагающая применение права, установленного в трудовом 
контракте. vX4: 

3. Концепция кумуляции деликтной и договорной ответственно- ''г-Ш§; 
сти нанимателя, что предполагает наличие альтернативы — выбор 
между правом места совершения деликта и правом, которому под
чиняется трудовой контракт. Обе коллизионные привязки призна
ются компетентными в равной степени. 
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ятия. Применение этой концепции на практике осложняется про
блемой квалификации понятия «место нахождения предприятия». 

В современной судебной практике и законодательстве западных 
стран (США, Франция, Великобритания) по «увечным» делам 
применяются дифференцированные коллизионные привязки (оты
скание закона, свойственного данному отношению). Основная тен
денция современной судебной практики по рассмотрению «увеч
ных» дел — это отказ от «негибких» коллизионных привязок, при
менение теории индивидуальной локализации и на ее основе — 
поиск закона, свойственного данному контракту. Для этого исполь
зуется теория «взвешивания» деликтного отношения. Чрезвычайно 
широко распространено использование концепции «места результа
та», т.е. применяется право страны, на территории которой произо
шел несчастный случай. Субсидиарные специальные коллизионные 
привязки — закон места регистрации транспортных средств и обыч
ного места жительства потерпевшего. 

При разрешении «увечных» дел широко применяются нацио
нальные и международные правовые презумпции (общего граждан
ства или общего домицилия работника и работодателя; закон учре
ждения, обслуживающего своих клиентов в массовом порядке; за
кон суда — кто выбра./1 суд, тот выбрал право). В некоторых 
государствах приняты законы о распространении действия нацио
нальных компенсационных актов на иностранных трудящихся в 
случае получения увечья на местном предприятии. 

«Увечные» дела сопряжены с возмещением не только матери
ального ущерба, но и морального вреда. В связи с этим возникает 
проблема: специфика, порядок и размеры возмещения морального 
вреда принципиально различны в законодательстве разных госу
дарств. Точно так же само определение понятия «моральный» вред 
(ущерб) очень сильно отличается в национальном законодательст
ве. В настоящее время практически общепризнано, что моральный 
ущерб предполагает причинение физических и нравственных стра
даний, возмещается только при наличии вины. Возмещение мораль
ного вреда предусматривается в денежной или иной материальной 



Тема 12. Международное частное трудовое право 

форме и в размере, определенном судом независимо от подлежаще- 379 
го возмещению имущественного ущерба. 

Рабочим-мигрантам вред, причиненный трудовым увечьем или 
профессиональным заболеванием, возмещается на основе междуна
родных соглашений, трудовых контрактов и национальных зако
нов. В случае спора применяется закон страны трудоустройства и то 
национальное законодательство, которое распространялось на рабо
чего в момент причинения увечья или во время трудовой деятельно
сти, вызвавшей профессиональное заболевание. Возможно установ
ление применимого права на основе автономии воли сторон. 

В случае получения производственных травм и профессиональ
ных заболеваний работниками, находящимися в служебной загра
ничной командировке, применяется право страны, направившей по
терпевшего в командировку. Возмещение ущерба производится 
предприятием, откомандировавшим работника. При причинении 
вреда таким лицам не на производстве и во внерабочее время дейст
вует общая концепция деликтных обязательств: применяется право 
страны места совершения деликта, возмещение ущерба производит
ся лицом, непосредственно его причинившим. 

1 2 . 4 . I Социальное обеспечение 

Социальное обеспечение иностранцев тесно связано с их с тру
довыми правами. В настоящее время основную роль в социальном 
обеспечении трудящихся-мигрантов играет международно-правовое 
регулирование. На региональном и универсальном уровнях приня
ты многочисленные многосторонние международные соглашения: 
Конвенция северных стран о социальном обеспечении 1955 г.. Евро
пейская конвенция о социальном обеспечении мигрантов 1972 г.. 
Соглашение о гарантиях прав граждан государств — участников 
СНГ 1992 г.. Европейское соглашение о предоставлении медицин
ского обслуживания лицам, временно пребывающим на территории 
другой страны, 1980 г. и др. 

Практически все государства связывает система двусторонних 
соглашений о социальном и пенсионном обеспечении. Исходное на-
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380 чало, закрепленное в этих соглашениях, — предоставление нацио
нального режима гражданам одного государства, работающим и по
стоянно проживающим на территории другого. Законодательство 
РФ о социальных и пенсионных правах иностранцев закрепляет 
принцип материальной взаимности. Особенности и правовая специ
фика пенсионного обеспечения, социального страхования и меди
цинского обслуживания в МЧП заключается в императивном под
чинении коллизионных вопросов социального обеспечения закону 
государства проживания физического лица. 

13 
тема 
13.1. 

ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ИЗ 
ПРАВОНАРУШЕНИЙ 
В МЕЖДУНАРОДНОМ ЧАСТНОМ ПРАВЕ 
(МЕЖДУНАРОДНОЕ ДЕЛИКТНОЕ 
ПРАВО) 

Основные проблемы обязательств 
из правонарушений (деликтов) 

Гражданское правонарушение (деликт) представляет собой на
рушение субъективных гражданских прав, причинение вреда лич
ности и имуществу физического или юридического лица. Деликты в 
международном частном праве являются гражданскими правонару
шениями с иностранным элементом. Условия возникновения обяза
тельств из причинения вреда в МЧП: 

1. Потерпевший или деликвент являются иностранцами. 
2. Действия деликвента по возмеш.ению вреда зависят от ино

странной правовой сферы. 
3. Предмет правоотношения поврежден на территории ино

странного государства. 
4. Субъективное право потерпевшего и юридическая обязан

ность деликвента возникают в одном государстве, а реализуются в 
другом. 

5. Нарушенные права третьих лиц охраняются по законам ино
странного государства. 

6. Спор о возмещении вреда рассматривается в иностранном суде. 
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7. Решение о возмещении вреда должно быть исполнено в ино- JS1 
странном государстве. 

8. Право на возмещение вреда производно от преюдиционных 
фактов, подчиненных иностранному праву (например, договор стра
хования). 

В обязательствах из деликтов выделяется деликтный статут 
правоотношения. Понятие деликтного статута: способность лица не
сти ответственность за причиненный вред; возложение ответствен
ности на лицо, не являющееся деликвентом; основания ответствен
ности; основания ограничения ответственности и освобождения от 
нее; способы возмещения вреда; объем возмещения вреда. Основа
ния возникновения коллизий в национальных правовых системах и 
проблемы выбора применимого права зависят от разного понимания 
деликтного статута в национальном праве. Основные коллизионно-
правовые проблемы: 1) основания и пределы деликтной ответствен
ности; 2) возможность выбора потерпевшим наиболее благоприят
ного для него права и применение права страны потерпевшего; 
3) исчисление материального и морального ущерба; 4) подсудность 
деликтных исков. 

Общие генеральные коллизионные привязки: 1) закон места со
вершения правона_рушения; 2) личный закон причинителя вреда; 
3) законы гражданства потерпевшего и деликвента при их совпаде
нии; 4) личный закон потерпевшего; 5) закон суда. Традиционные 
коллизионные привязки деликтных обязательств: закон суда и за
кон места совершения деликта. Понятие «место совершения делик
та» определяется по-разному: как место совершения вредоносного 
деяния или как место наступления вредоносных последствий. 

Объективные предпосылки гражданской ответственности — это 
«слагаемые» правонарушения: вредоносное поведение (действие 
или бездействие) деликвента и обусловленный этим поведением 
вредоносный результат. При локализации элементов фактического 
состава правонарушения в разных государствах возникает проблема 
квалификации юридических категорий деликтного статута. В совре
менном праве предусмотрена возможность выбора потерпевшим vf;-:Jii 
наиболее благоприятного для него закона. Кроме того, при опре- й^З 
делении применимого права широко применяется презумпция 
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382 «общего гражданства» или «общего домицилия» сторон деликтного 
правоотношения. 

В законодательстве многих государств предусмотрены исключе
ния из общепринятых коллизионных правил в пользу личного зако
на сторон и закона суда (если сами стороны договорились о его при
менении). Сейчас повсеместно распространен принцип выбора 
судом права того государства, которое в наибольшей степени учиты
вает интересы потерпевшего. В деликтных отношениях достаточно 
широко применяется оговорка о публичном порядке в силу прину
дительного (публично-правового) характера таких обязательств. 

Практически во всех странах используется понятие «локализа
ция деликта» для определения материального права, применимого 
к деликтным обязательствам. В западной судебной практике разра
ботана теория индивидуальной локализации конкретного деликтно
го отношения. Ранее общая концепция деликтных обязательств 
предписывала применение к ним только закона суда в связи с при
нудительным характером этих обязательств. В современной практи
ке к требованиям, вытекающим из нарушения личных исключитель
ных нематериальных прав, применяется закон суда в соответствии 
именно с общей концепцией деликтных обязательств. 

Традиционные деликтные привязки — закон места совершения 
деликта и закон суда — в современной практике считаются «жест
кими». Поскольку в настоящее время в праве всех государств на
блюдается тенденция к «гибкому» коллизионному регулированию, 
постольку и к деликтным обязательствам возможно применение ав
тономии воли, личного закона, права существа отношения, права 
наиболее тесной связи. Сейчас деликтные обязательства регулиру
ются в основном при помощи «гибких» коллизионных начал. 

13.2. Зарубежная доктрина и практика 
деликтных обязательств 

Закон места совершения деликта до сих пор является ведущим 
коллизионным началом в праве большинства современных госу
дарств (ФРГ, Польша, Италия и др.). Во французском праве 
применяется расширительное толкование гражданско-правовой от-
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ветственности (обязательность законов «благоустройства и безопас- 383 
ности» для всех лиц, пребывающих на территории Франции). Обще
принятые начала теории обязательственного права — деликтные 
обязательства возникают независимо от вины деликвента (умышлен
ной или неосторожной) и в основном подчиняются закону места со
вершения правонарушения (Швеция, Австрия, Китай). 

В законодательстве и практике большинства государств приме
няется сочетание нескольких коллизионных начал: личный закон 
сторон (при его совпадении); закон места совершения вредоносного 
действия или наступления вредоносного результата; закон суда (по 
договоренности сторон), т.е. возможность применения ограничен
ной автономии воли (Швейцария, Польша). Предусмотрено и при
менение права, с которым обе стороны наиболее тесно связаны (Ав
стрия). Общее правило всех правовых систем — нельзя привлечь к 
ответственности за действие или бездействие, не являющееся проти
возаконным по местному закону (Великобритания, Франция, ФРГ). 

В праве США господствует теория «приобретенных прав» ~ 
обязательство, возникшее в месте совершения деликта, следует за 
деликвентом и может быть принудительно исполнено в любом мес
те. Практика американских судов идет по пути максимального при
менения формулы «наиболее значительная связь» с правонаруше
нием. В настоящее время наблюдается сближение практики англий
ских и американских судов. Американская судебная практика в 
принципе испытывает большое влияние английского прецедентного 
права. 

В вопросе о гражданских правонарушениях {torts) английское 
право до сих пор представляет собой собрание типовых исков, из 
которых каждый предназначен для определенного вида деликта. 
Общий принцип ответственности за любой вред, причиненный дру
гому лицу, неизвестен английскому праву. Для удовлетворения ис
ка из правонарушения истец должен «убедить суд, что его жалоба 
соответствует какому-либо типу гражданского правонарушения, 
который признается английским правом»; иск должен подходить 
под категорию «нарушение владения» (trespass), «небрежность» ; л | |й 
(negligence), «нарушение пользования» (disturbance) и т.п. Ины- '̂ \'7 
ми словами, правонарушение должно соответствовать какому-либо 
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384 типу деликтов, признаваемых английским правом, которое в этом 
отношении в большей степени сохранило старые формы «общего 
права», чем, например, право США. Подобная особенность англий
ского права предопределила применение своеобразных коллизион
ных принципов в отношении деликтных обязательств. 

Поскольку в английском праве до сих пор распространена ар
хаическая типизация исков из правонарушений, то в судах господ
ствует «перевернутое» соотношение между законом суда и законом 
места совершения деликта: имеет место приоритетное применение 
закона суда, незначительно ограниченное влиянием закона места 
совершения правонарушения. Английские суды рассматривают де
ликты, совершенные за границей,^на основе английского права, а не 
права того государства, на чьей территории совершено правонару
шение. Никакой иск из деликта не может быть предъявлен в Вели
кобритании, если деяние, являющееся противоправным по закону 
места его совершения, не создает права на иск при его совершении 
на территории Англии. 

В настоящее время английские суды все же в определенной сте
пени учитывают закон места совершения правонарушения: ответчик 
по иску из деликта может защищаться при помощи ссылки на то, 
что его деяние является законным или «простительным» с точки 
зрения права того государства, на чьей территории оно совершено. 
Такое возражение должно быть принято во внимание судом. В анг
лийском праве появилась и новая интерпретация прецедентов: за 
основу принимается закон места совершения деликта, однако возме
щение не должно превышать положенного по английскому праву. 

Проблемы в определении места совершения деликта отличаются 
существенной сложностью: что именно следует считать местом со
вершения деликта — место непосредственного совершения противо
правного действия (бездействия) либо место наступления вредонос
ного результата. Тенденция большинства современных правовых 
систем — кумулятивное применение законов места совершения де
ликта и места наступления результата (возможно применение права 
любого государства, в котором имел место какой-либо из элементов 
фактического состава правонарушения). 
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1 3 . 3 . Деликтные обязательства с иностранным ^^^ 
I элементом в Российской Федерации 

Генеральная общая коллизионная норма деликтных обязательств 
в российском праве — это применение права страны места соверше
ния вредоносного действия или бездействия (п. 1 ст. 1219 ГК РФ). 
Закон места совершения деликта безусловно применяется во всех 
случаях, независимо от того, совершено ли правонарушение на тер
ритории РФ.или за границей. Возможно и применение права места 
наступления вредоносных последствий, если делинквент предвидел 
или должен был предвидеть наступление вредных последствий 
именно на территории этого государства. Российский законодатель 
учитывает современные тенденции коллизионного регулирования 
деликтных отношений (п. 2, 3 ст. 1219 ГК РФ): предусмотрено при
менение личного закона сторон (при их общем гражданстве или об
щем домицилии) и закона суда (но только по договоренности между 
сторонами). 

Деликтный статут правоотношения определен в ст. 1220 ГК РФ: 
способность лица нести ответственность за причиненный вред; от
ветственность лица, не являющегося непосредственным деликвен-
том; основания ответственности, ее ограничения и освобождения от 
нее; способы, объем и размер возмещения вреда. Предусмотрена 
специальная коллизионная привязка для решения вопросов делик-
тоспособности иностранцев — на основании права, подлежащего 
применению к деликтному обязательству в целом, а не на основании 
коллизионного принципа личного закона (ст. 1220 ГК). 

Установление содержания иностранного деликтного права про
изводится российским судом исходя из правил официального тол
кования иностранного права (по правилам ст. 1191 ГК РФ). Случаи 
ограничения применения иностранного права, закрепленные в ст. 
1192, 1193 ГК РФ, применяются и к спорам из деликтных обяза
тельств. Воздушный кодекс РФ 1997 г. и Кодекс торгового море
плавания 1999 г. предусматривают специальные случаи ограниче
ния применения закона места причинения вреда. Нормы Воздушно- : ', 
го кодекса и КТМ РФ имеют приоритетное применение перед 
нормами ГК РФ, поскольку и Воздушный кодекс, и КТМ РФ явля-
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386 ются специальными законами, регулирующими отношения в кон
кретной области, и в данном случае действует принцип приоритета 
специального закона перед общим (ГК РФ). 

Конвенция о правовой помощи СНГ 1993 г. и система двусто
ронних договоров, РФ о правовой помощи устанавливают однотип
ные коллизионные привязки к обязательствам из деликтов: гене
ральная — место совершения противоправного действия; субсиди
арные — закон общего гражданства или домицилия сторон и закон 
суда. В договорах имеет место сужение сферы применения права го
сударства гражданства за счет расширения применения закона стра
ны проживания. Деликтные споры подчиняются юрисдикции стра
ны, на территории которой имел место юридический факт, по
служивший основанием для требования о возмещении вреда. Закреп
лено право потерпевшего предъявить иск в суде государства места 
жительства ответчика. Соглашение СНГ о порядке разрешения спо
ров, связанных с хозяйственной деятельностью, 1992 г. устанавли
вает исключительное применение права страны места совершения 
деликта. 

В разделе о внедоговорных обязательствах ГК РФ закреплены 
нормы о применимом праве не только к деликтным обязательствам, 
но и к ответственности за ущерб, причиненный вследствие недостат
ков товара, работы или услуги. Устанавливается право потерпевше
го на выбор наибо./1ее благоприятного для него закона: страны места 
жительства самого потребителя; страны места жительства или места 
нахождения лица, оказывающего услугу, или производителя; стра
ны, где потребитель приобрел товар или получил услугу, т.е. «це
почка» коллизионных норм (ст. 1221 ГК РФ). Если потерпевший 
не воспользовался предоставленной ему возможностью выбора при
менимого права, то коллизионное регулирование осуществляется по 
общим правилам деликтных обязательств (п. 3 ст. 1221 — отсылка 
к ст. 1219 ГК РФ). 

В праве большинства государств к деликтам относится и неосно
вательное обогащение. Современное право содержит единое поня
тие неосновательного обогащения, которое включает в себя уплату 
несуществующего долга, получение недолжного, заключение «ка
бальных» соглашений и «тщетных» договоров. С материально-пра-
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ВОВОЙ точки зрения неосновательное обогащение влечет за собой _5S7 
восстановление сторон в прежнем состоянии (реституцию), возврат 
недолжно полученного и деликтную ответственность виновного ли
ца. Для разрешения коллизионных вопросов обязательств из неос
новательного обогащения применяются дифференцированные кри
терии выбора права, которые устанавливаются при помощи теорий 
локализации, наиболее тесной связи, существа отношения. Господ
ствующей является выработанная в англо-американской судебной 
практике теория коллизионной привязки к месту обогащения. 

В соответствии с этой теорией российское право устанавливает, 
что к обязательствам, возникшим вследствие неосновательного обо
гащения (ст. 1223 ГК РФ), применяется право страны, где обогаще
ние имело место. Возможна и автономия воли сторон, ограниченная 
правом выбора закона страны суда. Кроме того, применяется право 
существа отношения (п. 2 ст. 1223 ГК РФ). К сожалению, россий
ский законодатель не дает определения понятия «право существа 
отношения». К обязательствам, возникшим вследствие недобросо
вестной конкуренции, применяется право страны, рынок которой 
затронут такой конкуренцией (ст. 1222 ГК РФ). 

13.4. Унифицированные международно-правовые 
нормы деликтных обязательств 

В современном мире наблюдается тенденция интернационализа
ции деликтных отношений, связанная с расширением сферы между
народного использования объектов, являющихся источником повы
шенной опасности. Вследствие этого существует настоятельная 
необходимость разработки новых способов защиты прав потерпев
шего и интересов предпринимателей. В данной сфере международ
ных гражданских правоотношений возрастает роль международных 
многосторонних конвенций. 

Международно-правовой режим возмещения вреда обладает 
особой спецификой. Это наглядно демонстрируют нормы Конвен
ции об ущербе, причиненном иностранными воздушными судами на 
поверхности Земли, 1952 г. и Международной конвенции о граждан
ской ответственности за ущерб от загрязнения моря нефтью 1969 г.. 
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388 предусматривающие: 1) ограничение объема компенсации; 2) преоб
ладание унифицированных материально-правовых норм; 3) уста
новление объективной (абсолютной) ответственности деликвента; 
4) введение системы мер обеспечительного характера; 5) определе
ние «потолка» ответственности. Конвенции устанавливают более 
строгие основания ответственности, чем ответственность по принци
пу вины. Освобождение от ответственности возможно только при 
действии обстоятельств, подпадающих под понятие непреодолимой 
силы. 

Осрбой сложностью отличается проблема возмещения вреда, 
связанного с загрязнением окружающей среды, либо аварией на 
АЭС, поскольку вредоносные последствия деяния, совершенного на 
территории одного государства, распространяются на территорию 
других. Многосторонние соглашения в этих областях: Парижская 
конвенция об ответственности в отношении третьих лиц в области 
атомной энергетики I960 г.. Брюссельское соглашение об ответст
венности владельцев атомных судов 1962 г.. Венское соглашение о 
гражданско-правовой ответственности за ядерный ущерб 1963 г. Ос
новные положения этих конвенций: 1) сочетание унифицированных-
материальных и коллизионных норм; 2) исходный принцип — ком
петентность судов государства, на территории которого произошло 
соответствующее действие. Генеральная коллизионная привязка — 
право страны суда; субсидиарная — право государства, ответствен
ного за ядерную установку, или права государства места нахождения 
установки; 3) капитализация ответственности на операторе ядерной 
установки; 4) принцип ответственности при отсутствии вины делинк
вента (абсолютная ответственность); 5) ограничение ответственности 
по размеру и времени; 6) установление системы финансового обеспе
чения, включающей в себя обязательное страхование, государствен
ное возмещение и определение пределов ответственности страховщи
ка и государства. 

Гаагские конвенции о праве, применимом к дорожно-транспорт
ным происшествиям, 1971 г., и к ответственности изготовителя, 
1973 г., содержат сложную систему унифицированных коллизион
ных норм, сочетающих различные коллизионные привязки. В кон
венциях предпринята попытка установить гибкое коллизионное ре-
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гулирование при помощи дифференциации и множественности кол- 389 
лизионных привязок, сужения применения права страны места 
совершения деликта, закрепления специальных критериев примене
ния определенных коллизионных норм. 

Международная деликтная ответственность регулируется и 
Конвенцией 1972 г. о международной ответственности за ущерб, 
причиненный космическими объектами; Европейской конвенцией 
1973 г. о гражданской ответственности за ущерб, причиненный ав
тотранспортом; Резолюциями Комитета министров ЕС об обяза
тельном страховании гражданской ответственности и о компетенции 
за телесные повреждения или смерть. Все эти акты содержат и уни
фицированные материально-правовые, и коллизионные нормы, оп
ределяют условия применимого права. 



14 
тема 

МЕЖДУНАРОДНЫЙ 
ГРАЖДАНСКИЙ ПРОЦЕСС 

ОБЩИЕ НАЧАЛА МЕЖДУНАРОДНОГО 
ГРАЖДАНСКОГО ПРОЦЕССА 

14.1. Понятие международного гражданского 
процесса 

Международный гражданский процесс (далее — МГП) — это 
совокупность вопросов процессуального характера, связанных с !за-
щитой прав иностранных физических и юридических лиц в судах и 
арбитражах. Термин «международный гражданский процесс» име
ет условный характер — слово «международный» имеет то же зна
чение, что и в международном частном праве: оно означает наличие 
гражданского правоотношения, отягощенного иностранным элемен
том. Понятие иностранного элемента в МГП идентично этому поня
тию в международном частном праве. «Международным» в между
народном процессуальном праве является не его межгосударст
венный характер, а поставленные перед этим правом задачи. Между
народному гражданскому процессу присущи те же черты, что и гра
жданскому процессу вообще: процесс нацелен на защиту или оспа
ривание гражданских прав; процесс имеет публичный характер, 
поскольку связан с реализацией властных полномочии государст
венных органов. Международный гражданский процесс является фор
мой реализации гражданских прав и осуществляется именно как 
публичное правоотношение. 

В доктрине господствует точка зрения, согласно которой между
народное гражданское процессуальное право, как и процессуальное 
право вообще, является частью публичного права. Однако граждан
ский процесс далеко не всегда характеризуется отношениями власти 
и подчинения между судом и участниками процесса. Общий метод 
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регулирования, свойственный частному праву, играет большую J91 
роль в гражданском процессе: право выступления в процессе от сво
его имени, но в защиту чужих интересов; многочисленные аспекты ,;;î ^ > 
доказательственного права; распределение бремени доказывания. b̂j S 

Как и частное право, гражданский процесс защищает права и 
интересы участников гражданского оборота. Таким образом, граж
данский процесс преследует частноправовые цели, пользуясь при 
этом публично-правовыми средствами. С этих позиций граждан
ский процесс в принципе трудно отнести к публичному или частно
му праву; скорее всего, его следует считать самостоятельной право
вой категорией. Все сказанное относится, естественно, и к междуна
родному гражданскому процессу. 

Международный гражданский процесс является частью граж
данского процесса как отрасли права, регулирующей деятельность 
органов юстиции по гражданским делам. Нормы международного 
гражданского процесса направлены на регулирование международ
ных гражданских правоотношений. Сферу действия МГП можно 
определить таким образом: 

1. Международная подсудность гражданских дел. 
2. Гражданско-процессуальное положение иностранных част

ных лиц (физических и юридических), иностранного государства, 
международных организаций. 

3. Судебные доказательства в делах с иностранным элементом. 
4. Установление содержания применимого иностранного права. 
5. Исполнение иностранных судебных поручений. 
6. Признание и принудительное исполнение иностранных судеб

ных решений. 
7. Нотариальные действия, связанные с защитой прав и интере

сов участников международного гражданского оборота. 
8. Рассмотрение гражданских дел в порядке арбитража. 
9. Принудительное исполнение иностранных арбитражных ре

шений. 
Предмет МГП можно определить следующим образом: это во

просы национальной юрисдикции, оказайия правовой помощи дру
гим государствам, международной подсудности, применения ино
странного права, признания и исполнения иностранных судебных и 
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392 арбитражных решений, транснационального банкротства и между
народной третейской подсудности. 

Перечисленные проблемы представляют собой совокупность от
дельных специальных вопросов, выделенных из состава националь
ного гражданского процесса как отрасли права по признаку их свя
зи с делами, возникающими в условиях международного граждан
ского оборота. Таким образом, международный гражданский процесс 
представляет собой часть национального гражданского процесса, свя
занного с разбирательством гражданско-правовых споров с ино
странным элементом. Однако при наличии в гражданском процессе 
иностранного элемента процедура судебного разбирательства зна
чительно усложняется (необходимость получения доказательств из-
за границы, передача судебных поручений за рубеж, исполнение 
иностранных судебных решений). Вследствие всего этого необходи
мо взаимодействие национальных процессов различных государств, 
и в определенной степени можно говорить о международном уровне 
национального МГП. 

Наличие иностранного элемента приводит к тому, что междуна
родный гражданский процесс оказывается основанным на взаимо
связи различных правовых норм —. на взаимодействии националь
ного процессуального права разных государств и международных 
установлений. Международно-правовая составляющая позволяет 
говорить о двойственном, полисистемном характере МГП. 

Гражданские права могут защищаться или оспариваться в меж
дународных судах на основе международных процедур (Страсбург-
ский суд по правам человека. Европейский суд). В подобных случа
ях в доктрине используется термин «надгосударственное процессу
альное право». Однако необходимо учитывать, что исполнение 
решений международных судов непременно требует участия нацио
нальных компетентных органов, применяющих нормы националь
ного процесса. 

В российской правовой доктрине международный гражданский 
процесс долгое время считался частью науки международного част
ного права и включался в его структуру. Процессуальные проблемы 
считались элементом международного частного права, поскольку 
они самым тесным образом связаны с вопросами подлежащего при-
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менению права и гражданской правоспособности лиц. Эта точка 393 
зрения до сих пор присутствует в отечественной правовой науке, на
пример, высказывание о том, что МЧП регулирует не только граж- ^ 
данские, семейные, трудовые, но и процессуальные отношения ино- •• 
странных лиц. 

Действительно, МЧП и МГП имеют общее происхождение, тес
ное взаимодействие и взаимозависимость, в обоих случаях пресле
дуется цель сделать иностранное право приемлемым для местного 
правопорядка. Как и международное частное право, международ
ный гражданский процесс имеет двойственный характер: наличие 
иностранного элемента, как правило, требует участия в националь
ном процессе органов иностранного государства, предполагает осо
бую роль международно-правовых норм. Особую роль в развитии 
науки международного гражданского процесса, как и международ
ного частного права, играет сравнительное правоведение, посколь
ку МГП имеет национальный характер. 

И МГП, и МЧП обеспечивают специфические правовые интере
сы; их структура позволяет провести параллель между ними, — на
пример, действие коллизионных и материальных норм, регулирую
щих отношения с иностранным элементом. Здесь много точек 
соприкосновения, зачастую направленных на достижение единой 
подсудности и применимого права. В МЧП и МГП действуют общие 
материально-правовые, коллизионные и процессуальные институты: 

1. Национальный режим в сфере гражданской и гражданской 
процессуальной правоспособности (ст. 62 Конституции РФ, ст. 
1196 ГК РФ, ст. 254 АПК РФ, ст. 398 ГПК РФ) . 

2. Иммунитет государства и его собственности в гражданском 
праве и процессе (ст. 251 АПК РФ, ст. 401 ГПК РФ) . В государст
вах, чье законодательство устанавливает коллизионный принцип, в 
соответствии с которым без прямого согласия компетентных орга
нов государства к нему не может быть применено иностранное пра
во, это начало выводится из качества государственного суверените
та. Коллизионный иммунитет государства представляет собой осно
вание такого процессуального принципа, как судебный иммунитет 
государства и его собственности. 

3. Связь судебных доказательств с материальным правом и кол-
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394 лизиопными проблемами. Проблема судебных доказательств в ас
пекте МГП охватывает вопросы материального права, в связи с ко
торыми возникают коллизионные проблемы. 

4. Процессуальный институт установления содержания ино
странного права теснейшим образом связан с применением, тол
кованием и квалификацией коллизионных норм (ст. 1191 ГК РФ, ст. 
14 АПК РФ). 

5. В делах «особого производства» (безвестное отсутствие, огра
ничение и лишение дееспособности), в делах о расторжении брака, 
во внесудебных делах об усыновлении (удочерении), опеке и попе
чительстве вопросы юрисдикции неразрывно связаны с проблемами 
применимого права. 

6. Применение оговорки о публичном порядке (ст. 1193 ГК РФ, 
ст. 412, 417 ГПК РФ, ст. 244 АПК РФ) . 

7. Принцип взаимности и право на реторсии (ст. 1189, 1194 ГК 
РФ, ст. 398 ГПК РФ, ст. 254 АПК Р Ф ) . 

Однако все это не дает оснований для объединения МЧП и 
МГП. Международный гражданский процесс ни в коем случае 
нельзя считать придатком международного частного права. Скорее 
наоборот, МГП чаще обладает преимуществом в том смысле, что 
применению подлежат нормы МЧП именно того государства, чей 
суд компетентен рассматривать данное дело. Получается, что меж
дународное частное право зависит от международного гражданско
го процесса, и стороны могут использовать эту зависимость для 
применения определенного материального права. В доктрине по
добное явление называют forum shopping («покупка суда»). В рус
ской литературе XIX в. вообще господствовало представление о ме
ждународном частном праве именно как совокупности процессуаль
ных правовых норм. 

Подобная точка зрения до сих пор свойственна англо-американ
ской доктрине права, которая при решении вопросов международ
ного частного права исходит из процессуальных позиций: если име
ется спор с иностранным элементом, то прежде всего необходимо 
установить, при каких условиях местный суд компетентен рассмат
ривать данный спор. Для стран общего права в принципе характер
но объединение вопросов МГП и МЧП в едином законодательном 
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акте, причем приоритет имеют процессуальные положения (Вели- 395 
кобритания, ЮАР, США, Австралия, Индия, Канада). 

Признание и исполнение иностранных судебных решений также С 
обладают преимуществом по отношению к международному частно
му праву, поскольку вопросы законной силы и конститутивности ре
шения иностранного суда регулируются международным граждан
ским процессом, а национальное коллизионное право и примененное 
на его основе материальное право в данной ситуации не имеют значе
ния. Решение суда — это конкретное применение закона к правово
му спору сторон, и только процессуальное признание позволяет 
достичь желаемого результата. 

Взаимосвязь и взаимозависимость МГП и МЧП очевидны, но 
они являются не приложением, а дополнением друг к другу. Кроме 
того, международное частное право представляет собой самостоя
тельную отрасль права, а международный гражданский процесс 
входит в структуру национального гражданского процесса (соглас
но наиболее распространенной в настояш;ее время точке зрения). 
МЧП и МГП являются самостоятельными и обособленными отрас
лями права и правовой науки. 

Доказательство этой точки зрения можно найти в законодатель
стве большинства государств. Основным национальным источни
ком международного гражданского процесса является гражданско-
процессуальное законодательство, а основным источником между
народного частного права — гражданский кодекс либо специаль
ный закон о международном частном праве (Россия, Польша, ФРГ, 
Франция, Испания, Австрия, Япония, Бразилия, Италия, Португа
лия, Аргентина и др.). Справедливости ради следует сказать, что в 
некоторых странах вопросы МГП и МЧП регулируются единым за
конодательным актом: Акт о международном частном праве Вели
кобритании 1995 г.. Закон о международном частном праве и про
цессе Чехии, Свод законов о конфликте законов США, Закон о ме
ждународном частном праве Швейцарии, Закон о международном 
частном праве Венесуэлы. 

Следует оговориться, что регулирование проблем МЧП и МГП 
единым законодательным актом отнюдь не означает их объединения 
в одну отрасль национального права; тем более не означает включе-
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396 ния МГП в МЧП. Такое объединение производится в первую оче
редь в практических п'^лях: регулирование частноправовых отноше
ний с иностранным элементом производится в формах международ
ного гражданского процесса. Единая комплексная кодификация 
норм, относящихся ко всем аспектам международных гражданских 
правоотношений, представляет собой большое удобство для судей и 
участников процесса. 

14.2. Принцип «закон суда»^ в международном 
гражданском процессе 

Приблизительно до середины XX в. при применении иностран
ного права действовали два незыблемых принципа: иностранное 
публичное и иностранное процессуальное (как часть публичного) 
право не применяется. В частноправовых отношениях с иностран
ным элементом речь могла идти только о применении иностранного 
частного права. Однако процессы унификации и гармонизации на
циональных правовых систем, развитие и углубление международ
ных отношений постепенно привели к тому, что для регулирования 
международных гражданских правоотношений может появиться не
обходимость применения не только иностранного частного права. 
В настоящее время квалификация иностранной правовой нормы, к 
которой отсылает отечественная коллизионная норма, как публич
но-правовой или процессуальной, может быть недостаточным осно
ванием для отказа в ее применении. В недавнем прошлом тезис о не-̂  
применении норм иностранного публичного права имел незыбле
мый характер, а ныне в некоторых международных соглашениях 
(Конвенция СНГ о правовой помош;и 1993 г.) прямо закреплено, 
что применение нормы иностранного права не может быть ограниче
но только на том основании, что данная норма имеет публично-пра
вовой характер. 

Однако принцип «закон суда» (т.е. применение только своего 
собственного процессуального права) до сих пор частично считается 
фундаментом в международном гражданском процессе. Общепри
знанное начало национального гражданского процесса — примене
ние только своего собственного процессуального права, в том числе 
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И при рассмотрении дел с иностранным элементом. Эта точка зре- ^^7 
ния разделяется большинством российских ученых; подтверждает
ся судебной практикой (решение Верховного суда ФРГ 1977 г.: МЦЩ 
«Германские суды применяют к находящимся в их производстве 
спорам только германское процессуальное право») и национальным 
законодательством многих государств (ст. 8 ГК Испании, ст. 12 За
кона о международном частном праве Италии). Положение forum 
regit processum и в настоящее время многими расценивается как 
незыблемый краеугольный камень международного гражданского 
процессуального права. 

В международном гражданском процессе «закон суда» опреде
ляется не как коллизионная привязка, а как основополагающий 
принцип. В обоснование этой позиции приводится ссылка на приро
ду процессуального права (в том числе и гражданского) как пуб
личного права. Гражданское процессуальное право регулирует дея
тельность государственных правоприменительных органов на тер
ритории данного государства; это право устанавливает в основном 
нормы поведения лля суда и участников процесса. Этот абсолютно 
правильный тезис не учитывает, однако, что гражданские процессу
альные нормы предназначены для реализации материального права 
и что нацрюнальное процессуальное право далеко не всегда приспо
соблено для реализации любых материально-правовых норм. 

Применение судом только своего собственного процессуального 
права обеспечивает равное положение в процессе всех его участни
ков (как собственных граждан, так и иностранцев), т.е. по существу 
происходит «равное обращение с неравными вещами» — правовой 
спор, отягощенный иностранным элементом, рассматривается как 
национальный спор. Подобная ситуация не может быть оправдана 
ссылкой на «обеспечительную» функцию национального процессу
ального права, которое далеко не всегда может обеспечить эффек
тивное разрешение спора с иностранным элементом. 

В настоящее время применение «закона суда» в МГП преимуще
ственно обосновывается его практической целесообразностью и 
удобством. Судья ех officio знает свое собственное процессуальное 
право {jura novit curia) и применяет его без затруднений. Примене
ние иностранного процессуального права, ведение процесса в ино-



Международный гражданский процесс 

398 странных формах ведет к серьезным временным и материальным 
затратам, требует от судей специальной подготовки. Кроме того, 
возникает проблема языка судебного разбирательства: применение 
иностранной процедуры, очевидно, предполагает и применение соот
ветствующего иностранного языка (хотя бы потому, что трактовка 
правовых понятий различна в разных государствах). В сфере дока
зательственного права применение иностранных средств доказыва
ния является недопустимым, поскольку оценка доказательств в наи
большей степени зависит от судейского усмотрения. Судья, обла
дающий определенной национальной ментальностью, вряд ли 
сможет адекватно оценить иностранные средства доказывания. Ес
тественно, на практике в принципе невозможно требовать от судьи 
профессионального знания процессуального права других госу
дарств. Именно поэтому применение «закона суда» в МГП остается 
его основополагающим началом. 

Из общего правила, согласно которому в вопросах процесса су
дья руководствуется только собственными правилами судопроиз
водства, уже довольно давно существует достаточно много исключе
ний: 

1. Гражданская процессуальная право- и дееспособность ино
странных лиц определяется не по «закону суда», а по их личному 
закону (ст. 399, 400 ГПК РФ). Данное положение связано с тем, 
что право- и дееспособность лиц в гражданском праве также опреде
ляется их национальным законом (ст. 1196, 1197 ГК РФ). 

2. В некоторых случаях суд может принять во внимание преду
смотренные иностранным правом возможности отказа от дачи пока
заний, т.е. применить к этому институту процессуального права 
личный закон сторон. Это исключение из действия «закона суда» 
встречается очень редко, так как обязанность дачи показаний выте
кает из внутреннего публичного права. Однако в праве различных 
государств существуют самые серьезные различия в отношении пра
ва на отказ от дачи показаний. Английскому праву, например, неиз
вестно право на отказ от дачи показаний, предоставленное врачам. 
В германской системе права обязанность сохранения врачебной тай
ны подлежит относительной защите: врач теряет право на отказ от 
дачи показаний, если пациент освобождает его от сохранения вра-
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чебной тайны (ГПК ФРГ, ГПК Австрии). Во Франции врач подле- 399 
жит абсолютной защите, т.е. он не обязан давать показания ни в ка
ком случае. Такое положение вещей и обусловило возможность уче- '•];'•:. 
та иностранных предписаний относительно права на отказ от дачи 
показаний. В первую очередь это свойственно англо-американскому 
праву: лицу, заявляющему соответствующее ходатайство, предос
тавляется право не давать показания в соответствии с его нацио
нальным законом. Суд в подобном случае выносит «распоряжение о 
защите» {protective order), 

3. Во многих договорах о правовой помощи (Конвенции СНГ 
1993 и 2002 гг.) предусмотрена возможность применения иностран
ных процессуальных норм в связи с исполнением иностранных су
дебных поручений, признанием и принудительным исполнением 
иностранных судебных решений. Это право, а не обязанность госу
дарства, получившего ходатайство об оказании правовой помощи. 
При этом применение иностранных процессуальных форм не долж
но противоречить публичному порядку государства, от которого ис
прашивается правовая помощь. Оговорка о публичном порядке 
имеет в МГП иное звучание, нежели в МЧП. Основная сфера при
менения оговорки в международном гражданском процессе — это 
оказание правовой помощи, признание и исполнение иностранных 
судебных и арбитражных решений (ст. 412, 417 ГПК РФ, ст. 244 
АПК РФ) . Применение оговорки о публичном порядке не является 
редкостью в МГП. Однако если суд не отказывает в оказании пра
вовой помощи, то акт, вынесенный по иностранному процессуаль
ному праву, по решению местного суда, может быть исполнен в со
ответствии с иностранными процессуальными нормами. 

4. Принудительное исполнение обязательств путем обращения 
взыскания на жалованье служащих некоторых международных ор
ганизаций (например, НАТО) ограничено правом направившего их 
государства. 

5. Подача иска и нахождение спора в производстве иностранно
го суда определяются в соответствии с иностранным процессуаль
ным правом (ГПК ФРГ). 

6. формальная законная сила иностранного судебного решения 
и действие вступившего в законную силу решения иностранного су-
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400 Д^ устанавливаются на основе иностранного процессуального права. 
При проставлении экзекватуры на иностранном судебном решении 
разрешается вопрос о том, вступило ли данное судебное решение в 
силу у себя на родине. Сама по себе экзекватура, посредством кото
рой иностранному судебному решению сообщается принудительная 
сила, не представляет собой применение иностранного процессуаль
ного права, так как акт экзекватуирования основан на процессуаль
ных нормах государства, от органов которого этот акт исходит. При 
экзекватуировании только ставится вопрос, получило ли данное су
дебное решение законную силу у себя на родине. Этот вопрос во 
всех случаях может быть разрешен только на основе иностранного 
процессуального права. 

Таким образом, почти аксиоматическое утверждение о том, что 
в гражданском процессе всегда применяется только собственное 
процессуальное право суда, в действительности оказывается далеко 
не бесспорным. Однако эти общепринятые случаи применения ино
странного гражданского процессуального права, с точки зрения 
многих правоведов, не колеблют исходного принципа о применении 
«закона суда» и являются исключениями, поскольку основаниями 
применения иностранного процессуального права главным образом 
выступают не нормы национальных законов, а положения междуна
родных договоров. При этом следует отметить, что определение 
гражданского процессуального права и дееспособности на основе 
иностранного права предусмотрено не в международных договорах, 
а именно в национальном законодательстве (ст. 399 ГПК Р Ф ) . 

В доктрине права до сих пор дискутируется вопрос, в каком ка
честве правило «закон суда» выступает в международном граждан
ском процессе: как коллизионный принцип lex fori или lex locus 
regit actum, либо потому, что в вопросах гражданского процесса в 
принципе нет места для привязки к иностранному праву. Нацио
нальное законодательство по-разному решает этот вопрос, — на
пример, законы отдельных государств устанавливают, что подсуд
ность и процессуальные формы определяются законом места прове
дения процесса (т.е. в законодательстве закреплен коллизионный 
принцип lex locus regit actum). Другая точка зрения предусмотрена 
в Законе о международном частном праве и процессе Чехии: суды и 
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нотариальные органы при разбирательстве споров действуют в со- 401 
ответствии с чешским правом. Законодательство Чехии основано на 
положении, что деятельность органов юстиции, как и любых других :,%;.' 
государственных органов, может регулироваться только собствен- -г ;,' 
ным правом этого государства. 

В доктрине до сих пор господствует точка зрения, что к между
народному гражданскому процессуальному праву неприменимо его 
параллельное определение как процессуального коллизионного пра
ва. Коллизионные нормы в процессуальном праве (например, о 
применении личного закона для определения процессуальной пра
во- и дееспособности лиц), представляют собой исключение. 

Закон суда в МЧП является привязкой односторонней коллизи
онной нормы. Эта юридическая категория действует и в МГП — за
коны некоторых государств закрепляют коллизионное начало «за
кона суда» в качестве коллизионной привязки, предписывающей 
применение процессуального права страны суда (канадская провин
ция Квебек). В доктрине международного гражданского процесса 
уже давно обсуждается проблема адекватных процессуальных форм 
рассмотрения гражданских д,ел с иностранным элементом. Все 
больше сторонников приобретает концепция, согласно которой при 
рассмотрении дел с иностранным элементом возможно применение 
как иностранного материального, так и иностранного процессуаль
ного права. 

Применение иностранного материального права предполагает 
соответствующие процессуальные формы — применение процессу
ального права этого же иностранного государства. В зарубежной 
доктрине выработано устойчивое понятие «коллизионное процессу
альное право». Коллизионные проблемы в международном граж
данском процессе возникают при разграничении процессуально-
правовых и материально-правовых категорий (бремя доказывания, 
сроки исковой давности, применение зачета взаимных требований), 
в случаях использования договорной подсудности или арбитражно
го соглашения (место рассмотрения спора, доказательственное пра
во). В немецкой науке права даже высказывается мысль: «Не мо
жет быть и речи о том, что никакого процессуального коллизионно
го права не существует». Естественно, государственные суды не 
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данское право не может предписывать что-либо суду другого госу
дарства. Однако точно так же, как национальное, международное 
частное право дает предписания «своему» судье, право какого госу
дарства он должен применить, и национальное международное гра
жданское процессуальное право может обязать суд применять в оп
ределенных вопросах иностранное процессуальное право. 

Признание существования коллизионного процессуального пра
ва изменяет привычные представления о международном частном 
праве (как «монополисте» в отношении коллизионных норм) и о 
процессуальном праве, в котором уже далеко не всегда возможно 
применение только «закона суда». Однако процессуальное колли
зионное право может составлять только часть МГП. Для междуна
родного гражданского процесса намного более типичными являются 
материальные нормы с участием иностранного элемента, т.е. особые 
предписания национального права, регулирующие процессуа./1ьные 
правоотношения с участием иностранного элемента (сроки вруче
ния судебных документов, язык судопроизводства). Международ
ное гражданское процессуальное право некоторых государств (ФРГ, 
Франция, Италия, Польша) содержит нормы о применении ино
странного права в части представления иностранцами имуществен
ного обеспечения судебных расходов. Во всех странах принимается 
во внимание признание и исполнение «своих» судебных решений за 
границей, что презюмирует признание и применение иностранного 
МГП. Применение иностранного материального права может по
влечь за собой изменение резолютивной части судебного решения 
(например, вынесение решений о ведении раздельного хозяйства и 
сепарации супругов). 

По своей структуре аналогичны коллизионным нормам между
народного частного права процессуальные правила о международ
ной подсудности (ст. 403, 404 ГПК РФ, ст. 248, 249 АПК РФ). Как 
в МЧП очень часто возникает конфликт квалификаций, так и в 
МГП не менее часто приходится разрешать конфликт юрисдикции. 
В обоих случаях речь идет не о том, чтобы давать какие-либо указа
ния иностранному государству, а о разграничении национальной 
сферы правоприменения или юрисдикции. Как процессуальные 
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коллизионные нормы можно толковать и положения, содержащие- 403 
ся практически во всех международных соглашениях об избежании 
двойного налогообложения. .ШдШ 

Большинство процессуальных норм достаточно сильно привяза- 'i,^^ifi 
ны к материальному праву, поэтому в МГП необходимо применение ' >/:г 
иностранного процессуального права, если только таким образом 
можно исполнить предписания международного частного права о 
применении иностранного правопорядка. «Закон суда» в современ
ном праве уже не должен расцениваться как безусловный принцип 
МГП. При разрешении «процессуального коллизионного вопроса» 
необходимо установить «центр тяжести правоотношения» (закон 
существа отношения — lex causae). Правило поведения в междуна
родном гражданском процессе (как и в международном частном 
праве) должна составлять сумма двух норм: процессуальная колли
зионная норма страны суда и иностранная процессуальная норма. 

Однако на практике эта теория фактически нигде не приме
няется; суды используют при рассмотрении дел с иностранным эле
ментом только свое процессуальное право; «закон суда» остается 
основополагающим, фундаментальным принципом МГП, а не кол
лизионной привязкой, как в МЧП. Применение иностранных про
цессуальных форм сейчас имеет место только в рамках Евросоюза, 
да и то это не является всеобщим правилом. 

Тем не менее, в современной практике и доктрине наблюдается 
устойчивая тенденция отказа от применения только национального 
процессуального права. Следует отметить, что устойчивая и доказа
тельная концепция необходимости применения иностранного про
цессуального права в МГП появилась достаточно давно. Ее осново
положником можно считать венгерского ученого Иштвана Саси, ко
торый уже в 60-е годы XX в. поставил под сомнение эффективность 
принципа «закона суда» при разбирательстве дел с иностранным 
элементом. По его мнению, жесткое требование применения в про
цессе только «закона суда» нарушает связь между национальными 
материальными и процессуальными правилами, так как нормы ино
странного материального права практически невозможно претво
рить в жизнь в форме чуждого для них процессуального порядка 
закона страны суда. Это, в свою очередь, препятствует достижению 
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404 объективной истины и нарушает связь между гражданскими права
ми и свободами личности в материальном смысле и их процессуаль
ными формами. 

Действительно, неизбежно возникает вопрос: если для подтвер
ждения прав иностранного лица необходимо применить иностран
ное право или унифицированную международную норму, то какое 
процессуальное право может способствовать эффективному разре
шению спора? Во всяком случае, применение чуждой иностранному 
закону или международному стандарту процессуальной формы 
практически неизбежно приведет к искажению и самого материаль
ного права. Поскольку основным принципом международного част
ного права является не применение «закона суда», а применение то
го правопорядка, с которым правоотношение наиболее тесно связа
но, то и в международном гражданском процессе основным 
принципом должен быть не «закон суда», а начало применения 
норм того процессуального законодательства, которое находится в 
наиболее тесной связи с данным процессом, с отдельными процессу
альными действиями и основанными на них процессуальными пра
воотношениями . 

«Закон суда» и в МГП, и в МЧП должен применяться, только 
если к нему в императивном порядке отсылают национальные кол
лизионные нормы. В международном гражданском процессе «закон 
суда» может применяться и в тех случаях, если применение ино
странного процессуального права нарушает нормальную деятель
ность судебного аппарата либо применение «закона суда» безуслов
но необходимо по каким-либо объективным причинам. Процессуаль
ная теория «закона суда» противоречит защите прав иностранных 
граждан. Гражданские права и свободы закрепляются в наиболее 
близких к личности правовых системах — в национальном и в меж
дународном гуманитарном праве, поэтому международный граж
данский процесс должен стать гибкой, демократичной формой реали
зации этих прав. 

. 'В советской литературе концепция И. Саси подвергалась доволь
но резкой критике. Подчеркивалось, что необходимость соответст
вия между материальными и процессуальными нормами в делах с 
иностранным элементом основана совсем не на том, чтобы коллизи-
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онная привязка к праву данного иностранного государства охваты- 405 
вала и его процессуальное право. Для того, чтобы национальное 
гражданское судопроизводство могло служить адекватной процес- ; ,;! 
суальной формой гражданских отношений с иностранным элемен- • / 
том, в составе процессуального права данного государства должны 
быть специальные институты, в совокупности составляющие нормы 
международного гражданского процесса. Развитие и совершенство
вание таких норм является единственным путем для создания адек
ватных процессуальных форм при рассмотрении гражданских дел с 
иностранным элементом. Исходным положением должно остаться 
общепризнанное начало, что суд применяет свое процессуальное 
право, поскольку порядок деятельности органов юстиции, как и 
всех других органов государственного аппарата, должен опреде
ляться только национальным правом данного государства. 

Действительно, любой процесс по защите гражданских прав — 
это публичная деятельность государственных органов, регламенти
руемая национальным правом страны суда. В то же время эта пуб
личная деятельность направлена на защиту именно частных прав, в 
том числе и основанных на иностранном законе. В силу этого соот
ветствие между материальными и процессуальными нормами в де
лах с иностранным элементом не может быть достигнуто только на 
основе применения процессуального права страны суда. Вместе с 
тем на сегодняшний день вряд ли можно требовать от судей (осо
бенно российских), испытывающих огромные трудности при при
менении иностранного материального права, еще и проведения про
цесса в иностранных процессуальных формах. 

Такое требование неизбежно затруднит и замедлит процесс, по
родит огромное количество проблем: язык гражданского судопроиз
водства, применение иностранного доказательственного права (на
пример, клятва на Библии), противоречие публичному порядку 
(например, допрос под пыткой, ограничение процессуальной дее
способности замужней женщины), необходимость установления со
держания иностранного процессуального права, его применения и 
толкования, как оно толкуется и применяется в «родном» государ
стве «родным» судьей. Эффективное и корректное применение ино
странных процессуальных форм возможно только в государствах 
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рика), поддерживающих между собой длительные и устойчивые от
ношения в сфере международного частного права и международно
го гражданского процесса (конвенции Европейского Союза, Кодекс 
Бустаманте). 

Тем не менее, проблема соответствия материальных и процессу
альных норм в международном гражданском процессе является од
ной из самых острых для современного международного оборота. 
В законодательстве и судебной практике эта проблема разрешается 
следующим образом: 

1. Закрепление в национальном законодательстве и в междуна
родных соглашениях специальных правил, позволяющих в опреде
ленных случаях применять иностранные процессуальные нормы. 

2. Создание целостных систем национального процессуального 
коллизионного права. 

3. Создание унифицированных международных процессуаль
ных норм, рассчитанных на единообразное применение в большин
стве государств. 

4. Гармонизация законодательства — преодоление противоре
чия между материальными гражданскими правами и свободами 
иностранных лиц и чуждыми им процессуальными формами по
средством рецепции национального права и взаимодействия норм 
разных правовых систем. 

В настоящее время одна из основных задач национального меж
дународного гражданского процесса — это создание процессуаль
ных связей между национальными и международными гражданско-
правовыми процедурами, направленными на защиту гражданских 
прав и свобод. Наличие широкой и устойчивой системы таких взаи
мосвязей будет способствовать эффективной защите любого лица в 
любом государстве. В современном мире очевидна тенденция рас
пространения гражданских процедур за рамки национального граж
данского процесса, реализация процесса защиты гражданских прав 
и свобод на международном уровне (деятельность региональных су
дов по защите прав человека). 

В российском процессуальном законодательстве к рассмотре
нию дел с участием иностранных лиц в принципе применяется за-
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КОН суда: п. 3 ст. 398 ГПК РФ устанавливает, что производство по 407 
делам с участием иностранных лиц осуществляется в соответствии с 
настоящим Кодексом и иными федеральными законами. Из этого ,,>^^ î 
общего правила, однако, возможны исключения, вытекающие из fi ЙШ;;; 
международных обязательств РФ: дела с участием иностранных ' '̂ ' 
лиц рассматриваются арбитражными судами по правилам настоя
щего Кодекса, если международным договором РФ не предусмотре
но иное (п. 1 ст. 253 АПК РФ). При этом если международные до
говоры РФ устанавливают иные правила гражданского судопроиз
водства, чем те, которые предусмотрены национальным законом, то 
применяются правила международного договора (п. 2 ст. 1 ГПК 
РФ, п. 3 ст. 3 АПК РФ). Возможно, эти формулировки представля
ют собой начало формирования российского процессуального кол
лизионного права. 

14.3. Национальное законодательство 
как источник международного гражданского 
процесса 

Источники международного гражданского процесса, как и ис
точники международного частного права, обладают двойственным 
характером, — они имеют и национально-правовое, и международ
но-правовое происхождение. Закрепление норм международного 
гражданского процесса и во внутригосударственных, и в междуна
родно-правовых актах свидетельствует также о комплексном харак
тере данного юридического института. Возможность существования 
такого комплекса обусловлена прежде всего наличием в праве боль
шинства государств конституционных положений, допускающих пря
мое действие международного права в регулировании национальных 
общественных отношений (ст. 15 Конституции РФ). 

Главным источником международного гражданского процесса 
(как и международного частного права) является национальное за
конодательство, в первую очередь, гражданско-процессуальное и 
гражданское. Это связано с тем, что МГП в подавляющем большин
стве государств воспринимается как подотрасль национального гра
жданского процессуального права. Кроме того, правосудие пред-
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408 ставляет собой одну из функций государственной власти, пуб
личное правоотношение, и порядок его осуществления в первую оче
редь регламентируется внутренним правом. 

Фундаментальные, основополагающие начала судоустройства и 
судопроизводства обычно закрепляются в конституционных актах. 
Как правило, основные законы государств устанавливают принцип 
разделения властей, принцип независимости судей и их подчинения 
только закону, право каждого на судебную защиту и свободный 
доступ к правосудию, основы судоустройства, иерархию судебных 
инстанций. Непосредственно сама судебная система как структура и 
компетенция правоприменительных органов государства регулиру
ется, как правило, самостоятельными законами о судоустройстве: 

1. Едиными актами, определяющими статус всех судебных орга
нов государства (Кодекс судоустройства Франции). 

2. Различными законами, каждый из которых регулирует дея
тельность отдельных систем судебной власти (законы о судах об
щей юрисдикции или судах по трудовым делам в ФРГ). 

3. Различными актами, посвященными отдельным звеньям су
дебной системы (Закон о Верховном суде и законы о местных судах 
в Великобритании). 

Судопроизводство в большинстве государств регулируется: в 
системе континентального права — гражданскими процессуальны
ми кодексами (имеют ранг законов); в системе общего права — пра
вилами судопроизводства (по своей юридической природе пред
ставляют собой делегированное законодательство). 

Российская Федерация принадлежит к континентальной систе
ме права, поэтому гражданское процессуальное законодательство в 
нашей стране всегда имело ранг закона и подвергалось кодифика
ции. Основными источниками российского гражданского процесса 
являются ГПК РФ 2003 г. и АПК РФ 2002 г. Для России является 
традиционным включение норм МГП в национальные процессуаль
ные кодексы и другие нормативные акты, содержащие процессуаль
ные нормы. В настоящее время число таких актов возрастает. При 
этом довольно много положений, относящихся к международному 
гражданскому процессу, содержится в материально-правовых нор
мативных актах. 
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Нормы МГП в российском праве закреплены в ГПК РФ, ГК 409 
РФ, СК РФ, АПК РФ, Законе о МКАС РФ 1993 г., регламентах 
МКАС и МАК, в Основах законодательства РФ о нотариате 1993 г. 
Многие из перечисленных актов уже успели устареть (Семейный 
кодекс, Основы законодательства о нотариате, Закон о МКАС) и 
нуждаются в коренном пересмотре. Российский международный 
гражданский процесс частично кодифицирован — в АПК РФ 
2002 г. (гл. 31, -32, 33) и в ГПК РФ 2003 г. (разд. V) есть специаль
ные разделы, посвященные рассмотрению гражданских дел «с уча
стием иностранных лиц». Следует отметить недостатки подобной 
терминологии: буквальное толкование текста законов может при
вести к выводу, что нормы этих разделов регулируют процедуру 
разбирательства не всех дел с иностранным элементом, а только 
тех, где иностранный элемент проявляется лишь в одном вариан
те — субъектом правоотношения является иностранное лицо. 

С точки зрения смыслового толкования норм соответствующих 
разделов АПК и ГПК РФ подобный вывод представляется непра
вильным. По смыслу законов речь идет о процедуре разбирательст
ва гражданских дел не просто с участием иностранных лиц, а лю
бых гражданско-правовых споров, отягощенных иностранным эле
ментом. Иностранный элемент может проявляться в любом из его 
вариантов: субъектом правоотношения является иностранное лицо; 
объект правоотношения находится за границей; юридический факт, 
лежащий в основе возникновения, изменения или прекращения пра
воотношения, имел место за границей. 

Кроме этого, необходимо отметить еще ряд недостатков кодифи
кации российского международного гражданского процесса — не
полнота регулирования специфики рассмотрения споров с ино
странным элементом в специальных разделах ГПК и АПК; наличие 
норм МГП в разных разделах этих кодексов; постоянная необходи
мость применения в сфере МГП «общих» норм процессуального за
конодательства. Неполнота регулирования процедуры рассмотре
ния споров с иностранным элементом в специальных разделах ГПК 
и АПК приводит к тому, что на практике судьи постоянно вынужде
ны обращаться к нормам других разделов процессуальных кодексов 
и вообще к иным законам, применять аналогию права и закона. 
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410 С точки зрения юридической техники все нормы, относящиеся к 
международному гражданскому процессу, следовало бы сгруппиро
вать в специальных разделах. Возможно, такая структура привела 
бы к повтору многих положений процессуальных и материально-
правовых законов (например, ст. 1, 9, И, 22 ГПК РФ, ст. 3, 13, 36, 
38 АПК РФ, ст. 1191 ГК РФ, ст. 166 СК РФ), но зато у работников 
правоприменительных органов не возникало бы необходимости ис
кать нужные нормы в других разделах кодексов или в иных норма
тивных актах. АПК РФ 2002 г. и ГПК РФ 2003 г. представляют со
бой новое российское процессуальное законодательство, однако в 
него уже внесены изменения и уже выявлено большое количество 
пробелов в процедуре разбирательства гражданско-правовых спо
ров (особенно с иностранным элементом) по нормам этих новых за
конов. В праве недопустимо подобное положение вещей, и пороки 
«нового» процессуального законодательства лишний раз демонст
рируют несовершенство современной законотворческой системы на
шего государства. 

Гражданско-процессуальное законодательство выступает основ
ным источником национального международного гражданского про
цесса в праве большинства государств (Аргентина, Болгария, Гре
ция, Испания, Польша, Португалия, Япония, ФРГ, Франция). 
ГПК Франции 1981 г. в книге четвертой устанавливает правила тре
тейского производства; специальные разделы этой книги посвяще
ны международному арбитражу, признанию и исполнению ино
странных арбитражных решений. Судебное разбирательство 
гражданских дел с иностранным элементом регулируется общими 
нормами ГПК; специальных разделов в этой области французский 
ГПК не содержит. В настоящее время во Франции (как и в Бельгии, 
и Нидерландах) идет процесс кодификации международного граж
данского процесса в совокупности с международным частным пра
вом. 

В ФРГ порядок рассмотрения частноправовых споров в судах 
общей юрисдикции регулируется ГПК (Уставом гражданского су
допроизводства) 1877 г. (действует в редакции 1950 г. с последую
щими изменениями). Производство в административных, финансо
вых и прочих судах регламентируется иными нормативными актами 
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(например. Административный судебный устав 1961 г. в редакции 411 
1991 г.). Кодификация норм международного гражданского про
цесса в ГПК ФРГ не произведена; все вопросы процедуры рассмот
рения споров с иностранным элементом регулируются в общем по
рядке (нормы о подсудности, об обеспечении судебных расходов, о 
признании судебных решений и др.). Немецкая правовая доктрина 
постоянно подчеркивает, что «разбросанность» норм международ
ного гражданского процесса ФРГ по разным нормативным актам и 
большое количество пробелов правового регулирования являются 
серьезными недостатками процессуального законодательства Гер
мании. 

Великобритания состоит из Англии, Уэльса и Шотландии. Дей
ствие английского права и юрисдикция английских судов ограниче
ны территорией Англии и Уэльса; Шотландия имеет свои суды и 
свое собственное право (отметим, что Великобритания — это уни
тарное государство). В Англии и Уэльсе действует прецедентное 
право. Содержащиеся в судебных решениях нормы играют роль lex 
specialise подлежат применению в первую очередь, являются непо
средственным источником регулирования процессуальных правоот
ношений. Однако законы и принятые на их основе иные норматив
ные акты по отношению к прецедентам обладают высшей юридиче
ской силой и содержат основополагающие предписания, которые 
конкретизируются в судебных прецедентах. 

Как это ни странно, гражданское процессуальное право Англии 
кодифицировано — процедура разбирательства частноправовых 
споров регулируется Правилами гражданского судопроизводства 
1999 г. (которые часто называют ГПК Англии). Правила представ
ляют собой не единовременный акт, а начало нового направления в 
стиле английского судопроизводства и постоянно обновляются (на
пример, 2000 г. — нововведения в области апелляционного судо
производства). Нормы международного гражданского процесса в 
Правилах не кодифицированы, специальный раздел, посвященный 
этой проблеме, отсутствует. Отдельные вопросы английского МГП 
урегулированы в Законе о международном частном праве 1995 г., в 
Законе о доказательствах (разбирательства в других юрисдикциях) 
1975 г., в Законе об иностранных сроках исковой давности 1984 г., 
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412 в Законе об иностранных судебных решениях 1933 г. и в Акте о го
сударственном иммунитете 1978 г. В Шотландии нормы междуна
родного гражданского процесса находятся в Правилах обычного су
допроизводства 1993 г. и в Правилах упрощенного судопроизводст
ва 1988 г. 

Американское право в значительной степени восприняло анг
лийские процессуальные институты. Основой судопроизводства в 
США являетсй гражданский процесс Англии (т.е. прецедентное 
право). Однако, несмотря на существование понятия «англо-амери
канская» система права, нельзя отождествлять американское право 
с английским, между ними существуют серьезные различия. Свое
образие системы источников регулирования процессуальных отно
шений в США предопределено федеративным устройством государ
ства. Все штаты обладают законодательной свободой в области су
доустройства и судопроизводства; федерация в целом имеет право 
на учреждение федеральных судов и регламентацию их деятельно
сти. Исходя из этого, источники гражданского процесса США мож
но разделить на систему федеральных источников и системы источ
ников отдельных штатов. 

Законодательные нормы, посвященные судоустройству и основ
ным положениям судопроизводства, сосредоточены в разд. 28 Сво
да законов (Кодекса) США. Этот документ не является аналогом 
ГПК, поскольку устанавливает только основы судопроизводства. 
Разбирательство гражданских дел с иностранным элементом регу
лируется на общих основаниях; отдельного раздела, посвященного 
МГП, в Своде законов нет. Отдельные нормы международного гра
жданского процесса содержатся в Федеральных правилах граждан
ского процесса для районных судов 1937 г., в Федеральных прави
лах апелляционного производства 1967 г., в Федеральных прави
лах доказательств 1975 г., в Единообразном торговом кодексе 
(редакции 1989 г.). Основные положения американского междуна
родного гражданского процесса закреплены в Своде законов о кон
фликтах законов, т.е. в неофициальной кодификации МЧП и МГП. 

Кодификация международного частного права произведена толь
ко в одном американском штате — в Луизиане. Однако в книге IV 
«Коллизии законов» ГК Луизианы отсутствуют нормы междуна-
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родного гражданского процесса. Исходя из реалий американского 413 
права, это представляется вполне естественным, поскольку разби
рательство дел с иностранным элементом осуществляется в рамках 
общего искового производства и регулируется прежде всего преце
дентным правом. 

В некоторых государствах приняты единые законы о междуна
родном частном праве и процессе (Албания, Турция, Чехия). Закон 
о международном частном праве и процессе Чехии 1963 г. (ре
дакции 1992 г.) представляет собой единый нормативный акт, 
содержащий коллизионные нормы МЧП и основные положения МГП. 
Часть II Закона «Международное процессуальное право» определяет 
компетенцию чепхских органов юстиции по частноправовым спорам с 
иностранным элементом, положение иностранцев в процессе, установ
ление содержания иностранного права и применение взаимности, ока
зание правовой помощи, признание и исполнение иностранных реше
ний. 

Закон о международном частном праве и международном граж
данском процессе Турции 1982 г. впервые в истории Турции ввел в 
ее право комплекс специальных норм, регулирующих международ
ный гражданский и торговый оборот. В этом Законе особое внима
ние уделено именно нормам международного гражданского процес
са. Глава II «Международный гражданский процесс» устанавливает 
международную компетенцию турецких судов по различным кате
гориям лел. Следует отметить ст. 31 «Соглашение о компетенции», 
при помощи которой турецкий суд со ссылкой на публичный поря
док может нейтрализовать дерогационное соглашение сторон, даже 
если территориальная компетенция турецкого суда прямо не преду
смотрена в законе. Закон подробно регламентирует случаи привле
чения иностранного государства к судебной ответственности, про
цесс признания и исполнения иностранных судебных и арбитраж
ных решений, основания отказа в вынесении распоряжения об 
исполнении. 

Большинство государств, принявших специальные законы о ме
ждународном частном праве, включили в них и нормы международ
ного гражданского процесса: Закон о международном частном пра
ве Грузии 1998 г. (гл. II «Международная подсудность судов Гру-
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Буркина-Фасо 1989 г. (гл. I ч. I «О коллизиях юрисдикции и власт
ных полномочиях»); Указ Венгрии о международном частном пра
ве 1979 г. (гл. IX «Юрисдикция», тл. X «Процессуально-правовые 
положения», гл. XI «Признание и исполнение иностранных реше
ний»); Закон о реформе итальянской системы международного ча
стного права 1995 г. (разд. II «Итальянская юрисдикция», разд. IV 
«Действительность иностранных судебных решений и актов»); За
кон применительно к регулированию отноо1ений международного 
частного права Румынии 1992 г. (гл. XII «Процессуальные нормы в 
международном частном праве»); Кодекс международного частного 
права Туниса 1998 г. (тит. II «Компетенция тунисских юрисдикци-
онных органов», тит. III «Экзекватура на решения и акты ино
странных юрисдикционных органов», тит. IV «Иммунитеты»); За
кон о международном частном праве Швейцарии 1987 г. (гл. И 
«Несостоятельность и мировое соглашение в конкурсном производ
стве», гл. 12 «Международный арбитраж»). 

Объединение в одном законодательном акте, посвященном регу
лированию международного частного права, норм МЧП и МГП по
казывает, что в перечисленных государствах господствует теория, 
согласно которой международный гражданский процесс является 
частью МЧП. То же самое можно сказать и о государствах, не при
нявших отдельных законов о международном частном праве, а за
фиксировавших нормы МЧП и МГП в своих гражданских кодек
сах: ГК Квебека 1991 г. (в кн. 10 «Международное частное право» 
тит. 2 гл. 4 «О процессе», тит. 3 «О международной юрисдикции 
огранов властей Квебека», тит. 4 «О признании и приведении в ис
полнение иностранных решений и о юрисдикции иностранных вла
стей»), ГК Перу 1984 г. (в кн. X «Международное частное право» 
тит. II «Юрисдикционная компетенция», тит. IV «Признание и ис
полнение иностранных судебных и арбитражных решений»). Ввод
ный закон к ГК Бразилии 1942 г. 

Однако далеко не все государства, принявшие специальные за
коны о международном частном праве, включили в них нормы меж
дународного гражданского процесса. В Законе о международном 
частном праве Польши 1965 г. нет норм МГП; они включены в 
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ПОЛЬСКИЙ ГПК 1964 г. Раздел III ГПК регламентирует вопросы меж- 415 
дународной подсудности, судопроизводство по делам с иностран
ным элементом, вопросы признания и исполнения иностранных су
дебных решений. Систематизация польского законодательства по
шла по пути разделения правовой регламентации вопросов МЧП и 
МГП. Аналогичная ситуация имеет место и в австрийском праве: 
Закон о международном частном праве 1978 г. не содержит норм 
МГП. Нормы международного гражданского процесса Австрии за
фиксированы в нескольких законодательных актах — в Законе о 
юрисдикции, в ГПК, в Уставе исполнительного производства. 

Приведенные примеры свидетельствуют, что в национальном 
праве наблюдается устойчивая тенденция к кодификации норм 
МЧП и МГП. Наиболее правильным представляется подход, из
бранный чешским и турецким законодателем. В праве этих госу
дарств международное частное право и международный граждан
ский процесс не объединяются в одну отрасль права, но системати
зированы в одном нормативном акте. С практической точки зрения 
это самый удобный способ — реализация положений МЧП пред
полагает специальные процедурные формы, формы МГП, поэтому 
такая структура законодательства значительно облегчает работу 
правоприменительных органов. 

14.4. Международный договор как источник 
международного гражданского процесса 

Международные договоры также являются источниками МГП. 
Международные договоры по процессуальным вопросам имеют осо
бое значение: они направлены на организацию взаимодействия го
сударственных структур разных стран в п'^лях защиты граждан
ских прав. В современном мире вес международных соглашений в 
регулировании судопроизводства возрастает. Это связано прежде 
всего с признанием фундаментального значения основных прав и 
свобод человека и с развитием международного экономического со
трудничества, расширением международных контактов на различ
ных уровнях. 

Среди универсальных многосторонних международных догово-
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го процесса 1954 г.; Венскую конвенцию о дипломатических сноше
ниях 1961 г.; Нью-Йоркскую конвенцию о признании и приведении 
в исполнение иностранных арбитражных решений 1958 г.; Европей
скую конвенцию о внешнеторговом арбитраже 1961 г.; Гаагскую 
конвенцию об отмене требования легализации иностранных офици
альных документов 1961 г. и др. Большинство универсальных меж
дународных договоров, регулирующих вопросы международного 
гражданского процесса, разрабатываются в рамках Гаагской конфе
ренции по международному частному праву. 

Гаагская конвенция по вопросам гражданского процесса (пер
вые редакции — 1896 и 1905 гг.) регулирует вручение судебных и 
внесудебных документов, выполнение отдельных процессуальных 
действий и судебных поручений, освобождение иностранцев-истцов 
от обеспечения судебных расходов, бесплатное оказание правовой 
помощи. В Конвенции участвуют в основном европейские государ
ства (США и Великобритания не участвуют). В отношениях между 
участниками Конвенции сохраняют свое действие двусторонние до
говоры о правовой помощи, затрагивающие вопросы международ
ного гражданского процесса. Соотношение действия Конвенции 
1954 г. и двусторонних договоров основано на принципе lex specialis 
derogat lex generalis: положения двусторонних договоров имеют 
преимущественную силу перед положениями Конвенции. 

Венские конвенции о дипломатических сношениях 1961 г. и о 
консульских сношениях 1963 г. также содержат нормы междуна
родного гражданского процесса: положения о дипломатических и 
консульских привилегиях и иммунитетах от юрисдикции государст
ва пребывания; положения о юридической помощи и защите граж
дан своего государства на территории государства пребывания. 

Вопросы международного коммерческого арбитража на универ
сальном многостороннем уровне решаются в Нью-Йоркской кон
венции о признании и приведении в исполнение иностранных ар
битражных решений 1958 г. и в Европейской конвенции о внешне
торговом арбитраже 1961 г. Нью-Йоркская конвенция обязывает 
государства признавать и исполнять иностранные арбитражные ре
шения так же, как решения собственных арбитражей. Эта Конвен-
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ция устанавливает гарантии исполнения иностранных арбитражных 417 
решений, вынесенных практически в любой стране мира, гарантии 
признания арбитражных соглашений. V'j •' 

Вашингтонская конвенция о разрешении инвестиционных спо- .,;•. 
ров между государствами и лицами иных государств 1965 г, закреп
ляет особый порядок рассмотрения инвестиционных споров в спе
циально созданном для этого органе — Международном центре по 
урегулированию инвестиционных споров (МЦУИС). 

Гаагская конвенция, отменяющая требования легализации ино
странных официальных документов, 1961 г. значительно облегчила 
процедуру предоставления и признания официальных документов в 
иностранных правоприменительных органах, ввела понятие «апо-
стиль» и установила его форму. Европейская конвенция о получе
нии информации о праве иностранных государств 1968 г. определи
ла порядок обмена правовой информацией и процесс установления 
содержания норм иностранного права, процедуру сотрудничества 
компетентных органов государств. 

Гаагская конвенция о доступе к международному правосудию 
1980 г. регулирует вопросы оказания финансовой помощи по несе
нию процессуальных расходов и по обеспечению процессуальных 
расходов, вопросы признания судебных постановлений о несении 
судебных расходов, проблемы выдачи расписок из реестра, личного 
реестра, иммунитета свидетелей и экспертов, вводит порядок сно
шений через специально создаваемые органы. 

Гаагская конвенция о вручении за границей судебных и внесу
дебных документов по гражданским и торговым делам 1965 г. уста
навливает порядок вручения находящимся за границей лицам (ди
пломатический, консульский, через центральные органы юстиции, 
непосредственно дипломатическими и консульскими представитель
ствами заинтересованного государства). Гаагская конвенция о полу
чении за границей доказательств по гражданским и торговым делам 
1970 г. закрепляет упрощенный порядок сношений соответствующих 
государственных органов в отношении исполнения иностранных су
дебных поручений. Россия присоединилась к этим двум конвенциям 
в 2001 г. 

Кроме универсальных международных соглашений, существует 
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торых регулируются вопросы международного гражданского про
цесса: Минская конвенция СНГ о правовой помощи и правовых от
ношениях по гражданским, семейным и уголовным делам 1993 г., 
Кишиневская конвенция СНГ о правовой помощи и правовых отно
шениях по гражданским, семейным и уголовным делам 2002 г.. 
Киевское соглашение СНГ о порядке разрешения споров, связан
ных с осуществлением хозяйственной деятельности, 1992 г.. Араб
ская конвенция о международном коммерческом арбитраже 1987 г.. 
Брюссельская конвенция об иммунитете государств 1972 г.. Кодекс 
Бустаманте, конвенции Европейского Союза. 

Книга IV Кодекса Бустаманте «Международный процесс» са
мым детальным образом регламентирует вопросы международного 
гражданского процессуального права: общие правила компетенции 
в гражданских и торговых делах и изъятия из этих правил; право 
быть стороной в процессе и реализация этого права; отводы между
народного характера; общие правила о доказательствах и специаль
ные правила о доказывании иностранных законов; несостоятель
ность и банкротство; признание и исполнение иностранных судеб
ных решений. 

В государствах — членах Европейского Союза уже давно сложи
лась особая система регионального права — европейское право. Не
маловажное место в структуре европейского права занимает евро
пейское гражданское процессуальное право, сформировавшееся в 
первую очередь за счет практики Европейского суда и закрепленное 
в международных соглашениях стран —членов ЕС. 

Для национальных судов стран —членов ЕС в области междуна
родного гражданского процесса особо важную роль играют Брюс
сельская конвенция о подсудности, признании и исполнении реше
ний по гражданским и торговым делам 1968 г. и Луганская (Па
раллельная) конвенция о юрисдикции, признании и цсполнении реше
ний по гражданским и торговым делам 1988 г. Применение этих 
конвенций представляет собой обычную практику судопроизводст
ва; знание их положений для адвокатов является столь же обяза
тельным, как и знание отечественного процессуального права. 

Брюссельская и Луганская конвенции характеризуются не толь-
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ко практически одинаковым названием, но и аналогичным подхо- 419 
дом, одинаковыми принципами и почти идентичным текстом. Это 
является причиной другого названия Луганской конвенции — Па- ; ^ 
раллельная. Их основное различие — круг участников: Луганская '• 
конвенция была разработана на основе Брюссельской для го
сударств—членов Европейской ассоциации свободной торговли 
(ЕАСТ). Кроме того. Луганская конвенция (в отличие от Брюссель
ской, открытой только для членов ЕС) открыта для присоединения 
всем государствам. Это позволяет ставить вопрос о присоединении 
России к данному международному соглашению; такое присоедине
ние ожидается уже в недалеком будущем. 

Более чем 30-летний период действия Брюссельской конвенции 
подтвердил правильность выраженного в ней принципиального 
подхода к унификации международной подсудности и процедуры 
исполнения иностранных судебных решений. В Конвенции, в част
ности, предусмотрено, что национальные суды, рассматривающие 
коммерческие споры, обращаются друг к другу непосредственно, не 
прибегая к помощи центральных органов юстиции или органов ино
странных дел. В настоящее время отношения в сфере международ
ного гражданского процесса во всех развитых странах строятся 
именно на основе механизма прямого взаимодействия судов разных 
стран. Структура взаимодействия по схеме «суд —суд, юстиция — 
юстиция, прокуратура — прокуратура» заложена в многочисленных 
межведомственных соглашениях. Проект новой всемирной Гаагской 
конвенции об исполнении иностранных судебных решений основан 
на брюссельских механизмах, предполагающих прямое общение су
дов разных государств друг с другом. 

Под влиянием успеха Брюссельской конвенции, на базе уста
новленного в ней механизма, апробированного в судебной практи
ке, в рамках ЕС подписаны соглашения, затрагивающие важные ас
пекты судопроизводства по делам с иностранным элементом: Кон
венция о несостоятельности 1995 г.. Конвенция о вручении в 
государствах — членах ЕС судебных и внесудебных документов по 
гражданским и торговым делам 1997 г.. Конвенция о подсудности, 
признании и исполнении решений по брачным делам 1998 г. 

Основную роль среди международно-правовых источников ме-
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ры: о взаимном признании и исполнении судебных и арбитражных 
решений, консульские конвенции, соглашения о торговле и море
плавании, договоры о правовой помош,и. Среди двусторонних согла
шений прежде всего следует отметить договоры о правовой помош;и. 
Система таких договоров связывает между собой практически все го
сударства мира (РФ, например, имеет подобные соглашения более 
чем со 150 государствами). Договоры по оказанию правовой помо
щи могут охватывать вопросы сотрудничества по гражданским, се
мейным и уголовным делам, но могут быть посвящены правовой по
мощи только в одной или нескольких областях: гражданские и тор
говые дела, гражданские и семейные дела, только уголовные дела. 

Цель договоров о правовой помощи: обеспечение взаимного при
знания и соблюдения имущественных и личных прав граждан одно
го договаривающегося государства па территории другого. В дого
ворах решается целый комплекс вопросов о сотрудничестве органов 
юстиции и прокуратуры, об охране прав граждан. По содержанию 
все такие договоры близки друг другу; решение вопросов в принци
пе является единообразным; отдельные нормы полностью совпада
ют. Договоры регулируют следующие вопросы: 

1. Сотрудничество между органами юстиции. 
2. Правовая защита. 
3. Определение и разграничение компетенции судов и примени

мого права. 
4. Процессуальные права иностранцев. 
5. Исполнение поручений о правовой помощи. 
6. Признание и исполнение решений по гражданским и семей

ным делам. 
7. Признание и пересылка документов. 
8. Выдача преступников и другие виды помощи по уголовным 

делам. 
В Министерстве юстиции РФ разработан типовой проект меж

дународного договора о правовой помощи, на основе которого про
водятся переговоры в сфере сотрудничества по международному 
гражданскому процессу. В 90-х годах XX в. Россия заключила та-
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кие соглашения с Китаем, Польшей, Ираном, Албанией, Испанией 421 
и другими государствами. 

По вопросам международного гражданского процесса существу
ет и целая система специальных соглашений о свободном доступе к 
правосудию, о взаимном исполнении судебных поручений, о взаим
ном признании и исполнении судебных решений. Такие соглашения 
заключены Россией с Австрией (1935 г.), Францией (1936 г.), 
Бельгией (1946 г.), с ФРГ (1951 г.). Ответственность за реализа
цию этих соглашений несут не органы министерств юстиции, а ми
нистерства иностранных дел. Отдельные вопросы МГП разрешают
ся в двусторонних консульских конвенциях, которые также свя
зывают друг с другом все государства мира: это нормы о процессу
альном представительстве консулами граждан своих государств, о 
выполнении консулом отдельных нотариальных действий. 

Нормы международных договоров, посвященных регулирова
нию гражданских процессуальных правоотношений, в соответствии 
с общим принципом верховенства международного права, имеют 
приоритетное применение перед нормами национального права в 
случае их противоречия (ст. 1 ГПК РФ, ст. 3 АПК РФ). 

14.5. Вспомогательные источники международного 
гражданского процесса 

Международно-правовой обычай как источник общего между
народного права, которое является частью внутригосударственной 
правовой системы, также можно считать источником национального 
международного гражданского процесса. В российском процессу
альном законодательстве это положение прямо не закрепляется; оно 
вытекает из толкования ст. 15 Конституции РФ («общепризнанные 
принципы и нормы международного права»). Значение междуна
родного обычая («обычая делового оборота») как источника права 
прямо зафиксировано в российском гражданском законодательстве 
(ст. 5 ГК РФ). Однако место международных обычаев в националь
ной правовой системе установлено значительно менее определенно, 
чем это сделано в отношении международных обычаев. В связи с 
этим возрастает значение судебной практики, применяющей между-
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альных отношений с иностранным элементом. 

Между тем судебная практика различных государств демонст
рирует совершенно разное отношение к международным обычаям. 
Например, в ФРГ общие нормы международного права обычного 
происхождения включены в правовую систему страны. Немецкие 
суды применяют эти нормы как приоритетные по сравнению с внут
ренним законом и международным договором. По этому же пути 
идет судебная практика Нидерландов и большинства европейских 
стран. Напротив, в практике американских судов обычаи с позиции 
иерархии источников права стоят после международных договоров, 
законов и актов исполнительной власти. Что касается российской 
судебной практики, то пока еще сложно сказать, по какому пути она 
пойдет, хотя при рассмотрении экономических споров в арбитраж
ных судах уже достаточно часто применяются ссылки на общеизве
стные международные нормы обычного характера. 

В доктрине права постоянно подчеркивается, что международ
ные конвенции, принятые в рамках ООН и других универсальных 
международных организаций и содержащие общеизвестные между
народные правила (обычаи), должны применяться государствами, 
не участвующими в таких конвенциях, в качестве нормы междуна
родного обычного права. Государство может не участвовать в меж
дународном договоре, но применять его нормы как общеизвестные 
правила обычного происхождения. Подтверждением действия та
ких норм является в первую очередь национальная судебная прак
тика. 

В юридической литературе существует несколько концепций, 
обосновывающих действие общеизвестных международных правил 
в качестве обычных норм права (например, доктрины «мягкого пра
ва» и «международной вежливости»). Кроме того, в общем между
народном праве давно установлено, что трансформация обычных 
норм в договорные и наоборот — процесс естественный. Большин
ство норм международных соглашений имеют именно обычное про
исхождение, а сфера действия международного договора расширя
ется не только за счет присоединения к нему новых участников, но и 
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обычая государствами, в договоре не участвующими. 

Российские суды пока практически не применяют процессуаль
ные нормы тех международных соглашений, в которых Р Ф не уча
ствует, но такой общеизвестный международный обычай, как прин
цип взаимности, является действующей нормой отечественного пра
ва. Прежде всего это касается оказания правовой помощи на основе 
взаимности в отсутствие международного договора. 

В американской доктрине права постоянно подчеркивается, что 
между РФ и США нет двустороннего международного договора по 
гражданским делам, и США, в отличие от РФ, не участвуют в Гааг
ской конвенции по вопросам международного гражданского процес
са 1954 г. Тем не менее американские суды в большинстве случаев 
готовы оказывать правовую помощь по делам, рассматриваемым 
правоприменительными органами России. Судья Федерального су
да США по международной торговле Э. Уоллок на российско-аме
риканском семинаре по вопросам международного гражданского 
процесса в 1999 г. сообщил, что американские суды склонны помо
гать российским коллегам на основе взаимности и не будут апелли
ровать к отсутствию международного договора при наличии ясно 
выраженной просьбы о правовой помощи. 

Наличие взаимности в деятельности правоприменительных ор
ганов двух государств, как правило, устанавливается следующими 
способами: 

1. Правоприменительные органы одного государства констати
руют, что в дружественной стране не производилось действий, сви
детельствующих об отказе от взаимности. 

2. В постановлении национального правоприменительного орга
на перечисляются действия иностранного государства, подтвер
ждающие взаимность в отношении сотрудничающих сторон. 

Например, в 1998 г. высшая инстанция уругвайского суда об
щей юрисдикции вынесла судебный акт о признании и принуди
тельном исполнении решения суда РФ. В постановлении суда Уруг
вая подчеркивалось, что хотя между Р Ф и Уругваем отсутствует до
говор о правовой помощи, уругвайским официальным органам 
неизвестны случаи отказа со стороны Р Ф в оказании взаимопомощи 
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занным на основе взаимности рассмотреть вопрос о признании и 
принудительном исполнении решения российского суда. 

Принцип взаимности представляет собой один из старейших 
международно-правовых обычаев, упоминание о котором можно 
найти в самых древних международно-правовых актах. Взаимность 
является действуюш.ей нормой современного международного граж
данского процесса, однако теоретическое обоснование этого обы
чая — одно из слабых мест доктрины международного частного 
права и процесса. Письменное закрепление международно-право
вого обычая взаимности имеет место в основном в двусторонних до
говорах о правовой помощи в виде краткой записи, не раскрываю
щей процедуру утверждения и доказывания взаимности, не уста
навливающей ее пределы и формы выражения. В таком же виде 
принцип взаимности сформулирован и в национальном законода
тельстве (ст. 1189 ГК РФ). 

Международно-правовой обычай взаимности можно определить 
как компенсационный корректив равенства. Именно так обычай 
трактовался и в классическом римском праве. Подобное определе
ние имеет в виду, что взаимность — это частноправовая сторона ме
ждународного публично-правового принципа равенства государств: 
в публичных отношениях все государства юридически равны между 
собой, а в частноправовой сфере они на взаимной основе устанавли
вают определенные положения, регулирующие права их граждан. 

В доктрине высказывается мнение о существовании абсолютрюй 
и относительной взаимности. Абсолютная взаимность означает, 
что действия различных государств в отношении сходных вопросов 
являются зеркальным отражением друг друга. На практике приме
ров абсолютной (идеальной) взаимности привести невозможно. 
В действительности всегда имеет место относительная взаимность, 
которая реализуется в конкретном правоотношении конкретными 
действиями правоприменительных органов определенных государств. 
Возникает проблема: как установить наличие правового совпадения, 
обусловленного взаимностью? Предполагается ли правовое совпа
дение или все-таки необходимо иметь законодательное определение 
взаимности? Наилучшее решение этой проблемы — определение 
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актах. 

Большую роль в развитии международного гражданского про
цессуального права играет и другой международно-правовой обы
чай — принцип международной вежливости (comitas gentium). 
Международная практика широко признает возможность исполне
ния иностранных судебных поручений и совершения иных действий 
по оказанию правовой помощи на основе принципа международной 
вежливости, если нет соответствующего международного договора 
(судебная практика Великобритании, США, государств Латинской 
Америки). 

Обычно-правовой принцип международной вежливости извес
тен и современной правовой системе России. Это подтверждено 
высшими судебными инстанциями РФ: в постановлении Пленума 
Высшего Арбитражного Суда Р Ф от 11 июня 1999 г. зафиксирова
но, что направление судебного поручения в порядке правовой помо
щи возможно и на условиях международной вежливости в отсутст
вие международного договора об оказании правовой помощи. 

«Мягкое право:^ как источник международного гражданского 
процесса представляет собой процессуальные нормы, закрепленные 
в резолюциях-рекомендациях международных организаций. Все 
международные организации включают в свои резолюции-рекомен
дации формулировки, представляющие собой новые правила в об
ласти международных отношений. Эти правила в принципе не мо
гут рассматриваться как действующее право в момент их создания. 
Они скорее направлены в будущее и являются программой разви
тия международных отношений de lege ferenda (с точки зрения бу
дущего права). 

Вопрос о юридической силе таких актов не вызывает проблем: 
это нормы именно рекомендательного, но никак не обязательного 
характера, которые тем не менее являются действенным регулято
ром международных отношений. Государства в своих взаимоотно
шениях применяют именно те правила, которые рекомендованы им 
резолюцией международной организации. Не будучи источником 
мелсдународного права в строгом смысле этого слова, такие резолю
ции используются в правоприменительной практике государств. 
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димости обмена правовой информацией, в том числе и по вопросам 
гражданского процесса между правоприменительными органами го
сударств-членов. Во исполнение этих рекомендаций судебные орга
ны РФ обмениваются правовой информацией с судами других госу
дарств (Соглашение о взаимном сотрудничестве и обмене правовой 
информацией между Высшим Арбитражным Судом РФ и Верхов
ным судом Казахстана 1999 г.). 

Сотрудничество во исполнение рекомендаций фиксируется не в 
международном договоре, а в протоколе о намерениях, т.е. право
вая помопдь в данном случае не основана на норме права в строгом 
смысле этого слова. С юридико-технической и терминологической 
точек зрения резолюции-рекомендации и протоколы о намерениях 
оформляются иначе, чем юридически обязательные нормы права. 

Названия таких актов формулируются в предельно общих поня
тиях, свидетельствующих, что принятый акт не предполагает строго 
обязательной реализации (программа, протокол, хартия). В тек
стах этих правовых актов употребляются формулировки, указы
вающие на необязательность рекомендуемых правил поведения 
(«насколько это возможно», «в пределах необходимости»). Прави
ла поведения фиксируются в непрямой манере и предполагают 
субъективное толкование. Резолюции-рекомендации постоянно со
держат ссылки на моральные принципы и нравственные ценности: 
справедливость, равенство, добросовестность, добрую волю. 

Нередко основываясь на рекомендованном международном пра
виле, государства изменяют свое национальное законодательство. 
Например, Совет Европы пришел к выводу, что в некоторых госу
дарствах не существует необходимой структуры судебных органов, 
позволяющей защищать гражданские права. В соответствующих ре
комендациях было указано, что система государственных судов 
должна предоставлять возможность исчерпания средств защиты 
гражданских прав. В результате в государствах были установлены 
органы, завершающие судебную процедуру, — конституционный, 
верховный или высший суд. 

В основном, естественно, резолюции-рекомендации являются 
источником права международных организаций, но при этом они 
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оказывают воздействие на формирование национальных институтов 427 
права (в том числе и международного гражданского процесса) в го
сударствах — членах данной организации. 

Общие принципы права цивилизованных народов являются 
одним из источников международного публичного права (ст. 38 
Статута Международного Суда ООН), следовательно, входят в его 
систему, а поэтому — и в правовую систему большинства современ
ных государств. Кроме того, общие принципы права, выработанные 
римскими классическими юристами, и сами по себе являются осно
вой частноправовой системы любого государства, чье законодатель
ство основано на рецепированном римском праве. С этой точки зре
ния об общих принципах права можно говорить и как об источнике 
международного гражданского процесса. Разумеется, источником 
международного гражданского процессуального права являются те 
принципы права, которые непосредственно относятся к граждан
скому процессу и судопроизводству: бремя доказывания лежит на 
истце; ответчик, возражая, ставит себя в положение истца; судья 
знает право; никто не может быть судьей в собственном деле; дваж
ды не судят за одно и то же и т.д. 

Судебная практика всегда считалась основным источником 
права в англосаксонской правовой системе. В континентальной 
системе права судебная практика в качестве источника права по
лучила всеобщее признание в последней четверти XX в. В на
стоящее время практически общепризнанной является точка зре
ния, что правило поведения, имеющее общий и обязательный ха
рактер, может содерл<аться в постановлениях национальных и 
международных судов. Признание судебной практики источни
ком права вполне закономерно, так как создание общеобязатель
ных правил поведения — это свойство, генетически присущее 
судебной власти. 

Судебная власть как одна из ветвей государственной власти 
должна оказывать правовое воздействие на действительность. Такое 
воздействие проявляется как судебный прецедент или судебное ре
шение в отношении субъективных прав конкретного лица. Судебное 
решение регулирует конкретную ситуацию. Судебный прецедент 
формулирует общее правило лля решения множества аналогичных 
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ных отношений основана на динамике общественной жизни и авто
номии воли ее участников. 

Социальные системы и структуры в современном мире изменя
ются настолько быстро, что никакое законодательство, даже самое 
совершенное, по определению не способно адекватно отразить все 
эти изменения. Оперативное урегулирование правовых пробелов на 
уровне закона может привести к негативным последствиям: недос
таточное знание нового явления, отсутствие его должного осмысле
ния могут послужить причинами появления дефектной правовой 
нормы — слишком расплывчатой, неполной, неточной. Такая нор
ма сама по себе вызовет необходимость ее уточнения судебной прак
тикой. 

Любой закон всегда несет в себе потенциал судебного прецеден
та, поскольку терминологически невозможно идеально совместить 
реальную действительность (общественное отношение) и право. 
Разночтение, неясность формулировок, текстуальные проблемы 
обязательно станут предметом судейского усмотрения. Именно су
дья как представитель государственной власти должен будет ре
шать эти проблемы. Таким образом, причины появления судебных 
прецедентов зависят не от того, допускается ли этот источник права 
законодателем, а от самой сущности судебной деятельности, оказы
вающей правовое воздействие на общественные отношения. 

В российской правовой системе, как во всей континентальной 
системе права в принципе, судебный прецедент в той или иной фор
ме всегда существовал как источник права. Более того, косвенно су
дебная практика всегда признавалась в нашей стране источником 
права. Официальное отрицание роли судебной практики в россий
ском праве связано с длительной политической установкой — отка
зом от принципа разделения властей, следовательно, непризнание 
властных полномочий судов. 

Применение закона или права по аналогии, допускаемое и со
ветским, и российским законодательством, многие отечественные 
юристы рассматривают именно как пример прецедентного регу
лирования. В западной доктрине права применение аналогии уже 
давно расценивается в качестве разновидности судебного преце-
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разрешения гражданских споров, отягош;енных иностранным эле
ментом, с применением аналогии права или закона. 

Более сложной проблемой является вопрос о выработке пре
цедента в отношении раскрытия содержания общих принципов 
законодательства. Например, принцип гласности предполагает 
возможность публикации отдельных решений по конкретным де
лам. Законодательно вопрос о публикации судебных решений в 
РФ (как и во многих других государствах) не решен. В связи с 
этим порядок передачи судебных решений, определений и поста
новлений для публикации, органы, осуществляющие такую пуб
ликацию, и другие вопросы решают на основе особого судебного 
акта. 

Пределы судейского усмотрения ограничены принципами пра
вовой системы. Общие принципы права, действующие в любой на
циональной правовой системе, не позволяют судьям формулиро
вать правила, противоречащие основным установкам данной пра
вовой системы. Судья всегда связан такими принципами и обязан 
претворять их в жизнь. 

Общая тенденция сводится к тому, что судебная практика идет 
по пути принятия положений нормативного характера в актах ор
ганов правосудия. При этом в каждом государстве судебный пре
цедент имеет свои особенности. Во многих государствах (в основ
ном, общей системы права) прецеденты формулируются в судеб
ных решениях по конкретным делам. В России нормативные 
положения судебной практики фиксируются в постановлениях 
пленумов высших судебных инстанций. Источником российского 
права могут считаться только такие постановления. Решения судов 
по конкретным делам источником права не являются, поскольку 
касаются вопросов частного характера и не могут быть признаны 
общеобязательными. 

Постановления высших судебных инстанций приобретают ка
чество источника права имерп1о потому, что обеспечивают едино
образное применение основных норм правовой системы. Ниже
стоящие суды играют главную роль в формировании прецедента: 
в их решениях выявляются правовые пробелы, проявляются не-
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создания прецедента. Постановления высших судебных инстанций 
принимаются на основе решений одного или нескольких нижестоя
щих судов посредством анализа их практики. Такой механизм су
дебной практики придает прецедентному регулированию в России 
индивидуальный характер. 

В отличие от судебных систем стран общего права, творящих су
дебные прецеденты в решениях по конкретным делам, в РФ преце
денты в основном формулируются в постановлениях Пленумов Вер
ховного Суда РФ и Высшего Арбитражного Суда РФ (Конституци
онный Суд РФ формулирует свои усмотрения по-иному — ст. 126 и 
127 Конституции РФ). Такая форма судейского усмотрения пред
ставляется наиболее удачной, поскольку она свободна от субъектив
ного начала в судебной деятельности. 

В решении по конкретному делу судья связан с определенными 
обстоятельствами и лицами, всегда обязан руководствоваться не 
только нормами права, но и морали — милосердием, справедливо
стью, доброй совестью. Именно поэтому по одной категории лел мо
гут приниматься взаимоисключающие судебные решения. Задача 
судьи — справедливое и обоснованное разрешение конкретного 
конфликта. Формирование прецедента предполагает обобщенное 
видение судьей определенного спектра общественных отношений. 
Выработка норм постановлений пленумов, имеющих общий харак
тер, позволяет решить эту задачу. 

Аналогичная ситуация сложилась во Франции, где наблюдается 
постоянный рост влияния судебной практики. Источниками права 
признаются решения не любого суда, а только суда высшей инстан
ции — Кассационного суда Франции. Французские юристы утвер
ждают, что судебная практика является источником права только 
тогда, когда она не меняется от одного судебного органа к другому, 
но унифицирована в национальном масштабе. 

Судебный прецедент не имеет приоритета над законом. Кроме 
того, прецедент действует в течение ограниченного периода време
ни. В принципе, цель судебного прецедента — урегулировать кон
фликтное общественное отношение и выявить необходимость созда
ния новой нормы права или изменения действующей. Судебное по-
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становление остается источником права до тех пор, пока не принята 431 
соответствующая норма закона. Прецедент может быть отменен или 
изменен самим судебным органом, сформировавшим его. 

Все сказанное о формировании прецедентов в национальном 
праве касается и международных судов. Это подтверждается пре
цедентной практикой Страсбургского суда по правам человека и 
Европейского суда ЕС. 

В качестве примера судебной практики, выступающей как ис
точник российского международного гражданского процесса, мож
но привести довольно давно сложившееся правило поведения 
российских правоприменительных органов: расторжение браков 
между иностранцами на территории Р Ф всегда производится в су
дебном порядке, независимо от наличия несовершеннолетних детей 
или имущественного спора. 

Доктрина права с точки зрения российской правовой науки и 
российского законодательства не считается источником междуна
родного гражданского процесса. В западных государствах, в пер
вую очередь в судебной практике, доктрина права официально при
знается как самостоятельный источник МГП. Фактически в РФ 
доктрина также является источником МГП: при разбирательстве 
дел с иностранным элементом российские суды постоянно исполь
зуют комментарии к гражданскому процессуальному и гражданско
му законодательству, написанные учеными; мотивировочная часть 
судебных решений часто основана именно на теоретических по
строениях доктрины. Юриспруденция играет чрезвычайно важную 
роль, поскольку в МГП (точно так же, как и в МЧП) большое ко
личество пробелов, и их восполнение осуществляется главным об
разом именно при помощи доктрины права. Теоретические исследо
вания являются важнейшим источником при восполнении при 
помощи аналогии права или закона многочисленных пробелов за
конодательства по вопросам процессуального положения иностран
цев, международной подсудности, конфликта юрисдикции, судеб
ных доказательств. 

В научных исследованиях на основе сравнительного правоведе
ния и системного анализа ставятся вопросы, не решенные ни зако
нодательством, ни судебной практикой. Доктрина предлагает и 
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432 способы решения этих проблем. Вопросы международного граж
данского процесса являются предметом научных изысканий многих 
известных ученых. В рамках настоящего учебника можно позво
лить назвать всего нескольких: И. Саси, Е. Рицлер, X. Шак, 
В. Штейнер, Ж. Сталев, Е. Вежбовский, Р. Давид, А. Барак, М. Ис-
сад, Г. Хендрикс, Л.А. Лунц, Н.И. Марышева, Л.П. Ануфриева, 
Г.К. Дмитриева, Т.Н. Нешатаева, В.П. Звеков, М.М. Богуславский, 
Н.Г. Елисеев и многие другие. 

Аналогия права и аналогия закона повсеместно признаны са
мостоятельными источниками международного гражданского про
цесса (ст. 1,11 ГПК РФ, ст. 13 АПК РФ). В российском граждан
ском процессуальном законодательстве прямо указано, что в случае 
отсутствия нормы процессуального права, регулирующей соответ
ствующие отношения, суды общей юрисдикции и мировые судьи 
применяют норму, регулирующую сходные отношения (аналогия 
закона), а при отсутствии такой нормы действуют исходя из прин
ципов осуществления правосудия в РФ (аналогия права). Во всех 
странах роль аналогии права и аналогии закона как источников 
МГП аналогична роли доктрины — это восполнение пробелов в на
циональном регулировании разбирательства гражданских дел с 
иностранным элементом. 

Автономия воли сторон при разбирательстве дел с иностран
ным участием в государственных судах в принципе не может 
являться источником права, — процедура судопроизводства уста
навливается государством, а нормы гражданского процесса пред
ставляют собой государственно-властные распоряжения. Однако 
автономия воли не является источником права только при рассмот
рении спора в государственном суде, но не в коммерческом арбит
раже. Автономия воли сторон представляет собой самостоятельный 
источник права в третейском разбирательстве, поскольку в между
народном коммерческом арбитраже стороны вправе сами опреде
лить правила процедуры. 
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15 
тема 

СУДЕБНОЕ РАЗБИРАТЕЛЬСТВО 
ГРАЖДАНСКИХ ДЕЛ 
С ИНОСТРАННЫМ ЭЛЕМЕНТОМ 

1 5 . 1 . I Общие начала процессуального положения 
иностранных лиц в гражданском 
судопроизводстве 

В праве любого государства особо выделена группа лиц, кото
рая обозначается обобщенным термином «иностранные лица». Этот 
термин используется и в процессуальном праве. Под иностранными 
лицами понимаются все физические лица, не имеющие гражданства 
данного государства (иностранные граждане, апатриды); все юри
дические лица, не имеющие «национальности» данного государст
ва; иностранные государства и международные организации. Ино
странные лица в любой стране наделяются определенным правовым 
статусом. Совокупность прав и обязанностей иностранных лиц, за
крепленная в национальном праве, представляет собой правовой ре
жим иностранцев в данном государстве. 

Правовой режим иностранных лиц устанавливается в нацио
нальном законодательстве государства пребывания, однако компе
тенция государства существенно ограничена нормами международ
ного права. Такие ограничения представляют собой результат об
щего процесса демократизации правового статуса иностранцев. 
В настоящее время общепризнанно, что гражданские правоотноше
ния должны развиваться на основе принципа недискриминации 
иностранных лиц. В силу этого принципа каждое государство имеет 
право требовать от других государств создания ц^ля его лиц усло
вий, какими пользуются лица из других государств, т.е. общих и 
одинаковых для всех. Исключения могут быть сделаны цля. пред
ставителей слаборазвитых и интегрированных государств (им пре
доставляется преференциальный режим). 

Принцип недискриминации распространяется и на процессуаль
ное положение иностранных лиц. Объем процессуальных прав ино
странцев из любого государства должен быть равен процессуально
му статусу лица из любой другой страны (принцип наибольшего 
благоприятствования). 

433 
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434 И^ основе принципа недискриминации не допускается произ
вольное и одностороннее ограничение прав и свобод иностранных 
граждан, находящихся на территории данного государства. В соот
ветствии с этим многие государства включили в свои основные зако
ны формулировку, что при определении общего правового статуса 
иностранных граждан им предоставляется национальный режим. 
Такая формулировка означает, что иностранные лица пользуются 
теми же правами и несут такие же обязанности, что и собственные 
лица государства пребывания (ст. 62 Конституции РФ) . Однако об
щие конституционные нормы о предоставлении иностранцам нацио
нального режима на практике блокируются многочисленными изъя
тиями, закрепленными в законах и подзаконных актах. Фактически 
в настоящее время правовой статус иностранцев основан на принци
пе режима наибольшего благоприятствования. 

В праве большинства государств определение гражданско-пра
вового и гражданско-процессуального положения иностранцев ос
новано на принципе национального режима. Практически везде за
креплено право иностранцев на судебную защиту и свободный дос
туп в суды. Однако в праве западных государств имеются нормы, 
позволяющие ограничить гражданско-процессуальную правоспо
собность иностранных лиц. Это прежде всего уже давно существую
щий институт cautio gudicatmn solvi (судебного залога), т.е. возло
жение на истца-иностранца обязанности предоставить обеспечение 
судебкых расходов, которые может понести ответчик в случае отка
за истца от иска или проигрыша им процесса (Франция, Испания, 
Австрия, Швеция, Бельгия, ФРГ, Великобритания, Польша, Чехия 
и др.). 

Статья ПО ГПК ФРГ предусматривает, что обеспечение со сто
роны истца-иностранца предоставляется независимо от гражданства 
ответчика. Аналогичная норма закреплена в ст. 57 У ГС Австрии и в 
ст. 166, 167 ГПК Франции, формулирующих требования к досудеб-

:НОму обеспечению. В законах некоторых государств обязанность 
предоставить обеспечение возлагается только на истцов-иностран
цев, не проживающих в данном государстве или не имеющих в нем 
имущества (Италия, Швейцария). Например, ст. 348 ГПК Аргенти
ны обязывает истца предоставить обеспечение, если он не имеет в 
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Аргентине ни домицилия, ни недвижимости. Во Франции, Бельгии 435 
и Нидерландах обязанность судебного залога возлагается и на ино
странцев, проживающих в этих государствах, если только они не 
имеют на территории данных стран земельных участков. В Англии 
залог вносится только иностранцами, имеющими домицилий за гра
ницей. 

Обязанность обеспечения расходов, как правило, возлагается и ?|!Щ 
на иностранные юридические лица. Обычно обеспечение вносится в 
суде первой инстанции. Однако в ФРГ толкование закона преду
сматривает обеспечение и в суде второй инстанции. 

Во всех этих государствах предусмотрена возможность освобо
ждения иностранцев от внесения залога на основе принципа взаим
ности, закрепленного в международных соглашениях (ФРГ, Авст
рия, Испания). ГПК ФРГ указывает на необходимость наличия 
«явной» договоренности между государствами о взаимном освобож
дении от бремени судебного залога. Основания освобождения ино
странцев от внесения залога закреплены и в национальном законо
дательстве: на основе принципа взаимности; при наличии у истца-
иностранца имущества на территории страны суда (в первую оче
редь — недвижимости); постоянное проживание в стране суда; 
«право бедности». 

«Право бедности» предполагает освобождение от уплаты судеб
ных расходов, если будет доказано тяжелое материальное положе
ние истца-иностранца. В основном право бедности предоставляется 
на условиях взаимности. Законодательство некоторых государств 
допускает применение к иностранцам норм о праве бедности только 
при наличии международного договора (ГПК Бельгии). Иностран
ным юридическим лицам право бедности, как правило, вообще не 
предоставляется (ГПК ФРГ). 

В ГПК Польши закреплена обязанность истца-иностранца вне
сти по требованию ответчика залог для обеспечения судебных рас
ходов. Истец может быть освобожден от этой обязанности в пере
численных законом случаях: 

1. В государстве гражданства истца польские граждане не несут 
такой обязанности. 
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436 2. Истец имеет в.Польше место жительства или имущество, дос
таточное для обеспечения расходов. 

3. Истец освобождается от обязанности обеспечения в брачно-се-
мейных делах нематериального характера при предъявлении встречно
го иска; в делах, рассматриваемых в порядке уголовного судопроиз
водства; по делам, которые стороны подчинили юрисдикции поль
ского суда в порядке договорной подсудности. 

Закон о международном частном праве и процессе Чехии пре
дусматривает следующие условия освобождения истца-инострарща 
от обязанности обеспечения: 

1. Предложение о внесении залога было заявлено после того, 
как ответчик уже выступил в деле как сторона или выполнил какие-
то процессуальные действия, хотя и знал, что истец не имеет чеш
ского гражданства. 

2. В государстве гражданства истца чешские граждане освобож
дены от обязанности обеспечения. 

4. Истец является собственником недвижимости в Чехии, стои
мость которой достаточна для обеспечения судебных расходов. 

5. Иск удовлетворяется судебным платежным предписанием. 
6. Истец пользуется правом освобождения от уплаты залога. 
В доктрине институт судебного залога неоднократно подвергал

ся критике как ограничивающий право иностранцев на свободный 
доступ к правосудию. С другой стороны, сторонники залога счита
ют, что этот институт не нарушает принцип равноправия иностран
цев с гражданами страны суда и одновременно обеспечивает интере
сы ответчиков. Во многих международных соглашениях, например 
в Кодексе Бустаманте, этот институт отсутствует. Однако, как пока
зывает практика Аргентины (и других государств — участников та
ких договоров), национальные законодатели идут на некоторые ог
раничения этого института, но не на полную его отмену. 

Общие нормы об освобождении иностранцев от обеспечения су
дебных расходов содержатся и в Гаагской конвенции по вопросам 
гражданского процесса 1954 г. К гражданам договаривающихся го
сударств и лицам, проживающим на их территории, выступающим 
в качестве истцов или третьих лиц в судах других договаривающих
ся государств, нельзя предъявить требование о залоге или обеспече-
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НИИ в любой форме только на основании того, что они являются 437 
иностранцами или не имеют постоянного либо временного места жи
тельства в данной стране. Конвенция охватывает не только случаи 
обеспечения судами расходов, которые может понести ответчик в 
случае проигрыша процесса истцом, но и случаи обеспечения судеб
ных издержек, уплачиваемых в пользу государства, т.е. имеется в 
виду любой платеж, который может быть истребован от истца или 
третьего лица в обеспечение судебных расходов. 

Брюссельская конвенция об иммунитете государств 1972 г. во
прос о судебном залоге для иностранного государства решает самым 
кардинальным образом: никакой залог или взнос, которые не могут 
быть истребованы в государстве, где происходит судебное разбира
тельство, от граждан этого государства или проживающих на его 
территории лиц, не могут быть предписаны любому договариваю
щемуся государству в качестве гарантии оплаты судебных издержек 
или расходов. 

В российском законодательстве отсутствует институт cautio 
judicatum solvi — истцы-иностранцы освобождены от бремени су
дебного залога в российских судах независимо от взаимности. В до
говорах о правовой помощи, заключенных РФ с другими государст
вами, предусмотрено положение о взаимном освобождении граждан 
договаривающихся государств от обязанности обеспечения в судах 
этих государств (договоры с Чехией, Польшей, Венгрией, Ираком, 
Испанией, Австрией, Италией). В Соглашении между РФ и Фран
цией о торговых взаимоотношениях правило о взаимном освобожде
нии от обязанности залога касается только коммерческих сделок, а 
не вообще гражданских отношений. Однако практика французских 
судов расширительно толкует положения ст. 16 ГПК Франции, пре
дусматривающей освобождение от обеспечения в силу предписаний 
международного договора, и считает достаточным соблюдение про
стой взаимности. Таким образом, во Франции все российские истцы 
должны быть освобождены от обязанности залога, поскольку в РФ 
автоматически всегда обеспечена взаимность — в российском праве 
отсутствует этот институт. 

В принципе, во всех государствах, предусматривающих воз
можность освобождения от залога на основе взаимности, россий-
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в России все истцы-иностранцы не несут бремени судебного залога. 
Точно так же положения международных договоров РФ, преду
сматривающие освобождение от залога, по существу имеют в виду 
только российских граждан, поскольку иностранцы на территории 
Р Ф автоматически не вносят залог в случае предъявления иска. 

15.2. Гражданская процессуальная право-
и дееспособность иностранных лиц 

Гражданская процессуальная право- и дееспособность иностран
ных физических и юридических лиц в основном определяется на ос
нове коллизионного принципа личного закона. Коллизионное регу
лирование процессуального положения иностранцев (т.е. отказ от 
применения «закона суда» как принципа международного граждан
ского процесса) объясняется тем, что процессуальные категории 
право- и дееспособности тесно связаны с материальной граждан
ской право- и дееспособностью. Привязка к личному закону связана 
с проблемой установления юрисдикции местных судов. В связи с 
этим при определении процессуального положения иностранцев 
применяется и «закон суда». Понятие право- и дееспособности ино
странцев в процессах разных стран принципиально различно. 

Во Франции способность иностранного лица быть стороной в 
процессе является вопросом юрисдикции французского суда. Если 
французский суд принимает иск к рассмотрению, вопрос процессу
альной право- и дееспособности разрешается на основе личного за
кона иностранного лица: закона гражданства для физических лиц и 
принципа оседлости — для юридических. Во французском праве 
закреплена возможность применения иностранных ограничений пра
во- и дееспособности субъектов МГП, закрепленных в их личном 
законе. Судебная практика принимает во внимание ограничения 
процессуальной право- и дееспособности замужней иностранки или 
иностранные ограничения дееспособности по возрасту. Сходным 
образом этот вопрос решается и в судах Италии. 

В ФРГ процессуальная право- и дееспособность иностранцев 
также определяется на основе личного закона, но с учетом «закона 
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суда». Понятие гражданской правосубъектности отделено от ноня- 439 
тия гражданской процессуальной правосубъектности. В свою оче
редь, понятие гражданской процессуальной правоспособности отде
лено от понятия гражданской процессуальной дееспособности. При 
определении гражданской процессуальной дееспособности применя
ются коллизионные нормы немецкого права «закон суда», что пре
допределяет решение данного вопроса на основе закона граждапст- ЩШ!!: 
ва физического лица и принципа оседлости юридического лица. 
ГПК ФРГ содержит специальную норму (в отличие от французской 
практики), устанавливающую, что иностранное лицо, чья граждан
ская процессуальная дееспособность ограничена по его националь
ному закону, считается дееспособным, если это вытекает из закона 
суда. 

Концепция, лежащая в основе ГПК ФРГ, mutatis mutandis (с 
учетом различий), получила широкое распространение во многих 
государствах мира. Гражданская процессуальная право- и дееспо
собность иностранных лиц определяется посредством коллизион
ных привязок либо к закону гражданства, либо к закону домици
лия, либо к закону места совершения сделки. Признается и необхо
димость изъятий в пользу применения «закона суда» и возможность 
достаточно широкого применения оговорки о публичном порядке. 

В государствах системы общего права господствует процессу
альная доктрина участия иностранцев в гражданском судопроиз
водстве. В Великобритании возможность привлечения инострагпда 
ответчиком по гражданскому делу определяется юрисдикцией анг
лийского суда, которая зависит только от того, возможно ли вру
чить ответчику-иностранцу повестку в суд во время его пребывания 
на территории Англии. Способность иностранных лиц на предъяв
ление иска основана на принципе национального режима и также 
предполагает применение коллизионных норм (личного закона) 
иностранного лица. Личный закон определяется как закон домици
лия физического лица и как принцип инкорпорации юридического 
лица. Английское процессуальное право допускает к участию в про
цессе иностранную фирму при условии, что она добросовестно заре
гистрирована по правилам своей страны. 

В США право- и дееспособность иностранных лиц в процессе 
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440 также определяется на основе личного закона (гражданства или до
мицилия — в зависимости от законодательства конкретного штата). 
Компетенция американских судов по вопросу приема иска от ино
странцев расширена: в приеме заявления можно отказать на основе 
нормы о «неудобном суде» {forum поп convenies). Эта норма обос
новывает право судьи отказать в принятии иска по причине недоста
точной компетентности или территориальной удаленности соответ-
ствуюш,его суда. Судье достаточно указать, что для данного спора 
его суд может оказаться несправедливым в связи с отсутствием тес
ной связи со спорным правоотношением. 

Закон о международном частном праве и процессе Чехии уста
навливает, что процессуальная дееспособность иностранца регули
руется правом страны, гражданином которой он является. Однако 
достаточно, если лицо имеет процессуальную дееспособность по 
чешскому праву. Такое регулирование соответствует коллизионной 
норме чешского права о гражданской дееспособности. 

В венгерском законодательстве принят такой же порядок. В от
ношении иностранных организаций в Венгрии закреплено правило, 
согласно которому они имеют право выступать в процессе в качест
ве юридических лиц, если они являются юридическими лицами по 
своему национальному праву. 

В связи с вопросом о процессуальной право- и дееспособности 
иностранных лиц могут возникнуть (в качестве предпосылки для 
решения процедурных проблем) вопросы материального граждан
ского нрава. Такие вопросы разрешаются на основе общих коллизи
онных принципов. Подобная проблема особенно часто возникает, 
когда речь идет о правовом статусе иностранной организации, пре
тендующей на выступление в суде в качестве истца. Вопрос о том, 
является ли данная иностранная организация юридическим лицом, 
определяется по закону государства, которому принадлежит орга
низация. В международной практике гражданские процессуальные 
права предоставляются иностранным организациям, по своему лич
ному закону не являющимся юридическими лицами, но имеющим 
право выступать в гражданском процессе (например, один из видов 
английских товариществ — partnership). Правовым обоснованием 
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такой практики выступают международные обычаи торгового обо- 441 
рота. 

Процессуальное положение иностранных лиц на территории 
РФ основано на нормах Конституции РФ: ст. 19 о равенстве всех 
перед законом и судом, ст. 46 о гарантиях судебной защиты граж- ,,и;;.> 
данских прав и свобод, ст. 62 о национальном режиме для ино- (;;/f S|| 
странцев в области гражданских прав и свобод. Национальный ре- '>ipS 
жим для иностранцев устанавливает и Федеральный закон 2002 г. 
«О правовом положении иностранных граждан в Российской Федера
ции» . Иностранным лицам в области гражданского процесса пре
доставлен безусловный национальный режим, не связанный с их 
постоянным проживанием в РФ. Предоставление иностранцам рав
ной с российскими гражданами и организациями процессуальной 
правоспособности — одно из наиболее существенных проявлений 
национального режима, определяющего в принципе статус субъек
тов иностранного права на территории России. 

В российском процессуальном законодательстве закреплено, 
что иностранные лица имеют право обращаться в суды и арбитраж
ные суды РФ для защиты своих законных прав, свобод и интере
сов. Иностранные лица пользуются процессуальными правами и 
выполняют процессуальные обязанности наравне с российскими ли
цами (ст. 398 ГПК РФ, ст. 254 АПК РФ) . Кроме того, иностранным 
лицам в арбитражном процессе могут быть предоставлены льготы, 
предусмотренные международными договорами РФ (ст. 254 АПК 
РФ) . 

Изъятия из принципа национального режима могут быть уста
новлены только в порядке реторсий (ответных ограничений), вво
димых Правительством РФ по отношению к лицам тех государств, 
в судах которых ограничиваются процессуальные права российских 
лиц (ст. 398 ГПК РФ, ст. 254 АПК Р Ф ) . Возможность применения 
ответных ограничений — это исключительная мера, которая не оз
начает, что иностранные лица пользуются в РФ процессуальными 
правами при условии взаимности. При рассмотрении конкретного 
дела суды не должны требовать от участника процесса — иностран
ца — подтверждения того, что в его государстве российские лица 
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442 пользуются процессуальными правами. Российские суды в принци
пе не должны рассматривать вопрос о взаимности. 

Положение иностранных частных лиц в российском граждан
ском процессе определяется по их личному закону (ст. 399, 400 
ГПК Р Ф ) . Гражданская процессуальная право- и дееспособность 
физических лиц определяется на основе закона гражданства (гене
ральная коллизионная привязка), места жительства и российского 
права (субсидиарные коллизионные привязки). Определение лич
ного закона физических лиц но ст. 399 ГПК РФ полностью совпада
ет с таким определением по ст. 1195 ГК РФ. Физическое лицо, не 
обладающее процессуальной дееспособностью по своему личному 
закону, в Р Ф молсет быть признано процессуально дееспособным, 
если это соответствует российскому законодательству (ст. 399 ГПК 
РФ) . 

Процессуальная правоспособность иностранной организации так
же определяется на основе коллизионного принципа — по ее лично
му закону, которым считается право страны, где эта организация 
учреждена (ст. 400 ГПК Р Ф ) . Таким образом, принцип инкорпора
ции являющийся единственным критерием, применяемым для опре
деления национальности юридического лица и закрепленным в 
ст. 1202 ГК РФ, получил подтверждение и в ГПК Р Ф . Иностран
ная организация, не обладающая процессуальной правоспособно
стью по своему личному закону, может быть признана процессуаль
но дееспособной на территории РФ, если это соответствует россий
скому праву. Важной новеллой отечественного процессуального 
законодательства является норма о процессуальной правоспособно
сти международной организации, которая устанавливается на осно
ве международного договора о создании этой организации, ее учре
дительных документов или соглашения с компетентным органом 
Р Ф (ст. 400 ГПК Р Ф ) . 

В законодательстве отсутствует норма об определении арбит
ражной процессуальной право- и дееспособности иностранных субъ
ектов предпринимательской деятельности. Закреплено требование, 
что иностранные участники процесса должны представить в арбит
ражный суд доказательства, подтверждающие их юридический ста
тус и право на осуществление предпринимательской и иной эконо-
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мической деятельности (ст. 254 АПК РФ) . К сожалению, законода- 443 
тель не уточнил, с точки зрения какого права должны оцениваться 
эти доказательства — российского или иностранного, являющегося 
национальным правом таких y4atTHnK0B. 

Вследствие наличия такого пробела в законодательстве возника
ет вопрос: как определить процессуальную право- и дееспособность 
иностранных участников арбитражного разбирательства — по их 
личному закону (по аналогии ст. 400 ГПК РФ) или по российскому 
праву, т.е. применяя общую норму ст. 43 АПК РФ. Представляет
ся, что в арбитражном процессе правовой статус его участников 
должен определяться по российскому праву (ст. 43 АПК РФ) , так 
как арбитражные (хозяйственные) суды — это наше национальное 
явление. В других государствах имеются аналогичные правоприме
нительные органы — хозяйственные суды в Беларуси, торговые су
ды во Франции, ФРГ и других западных государствах, но это толь
ко похожие, а не полностью идентичные нашим арбитражным су
дам органы. В связи с этим отсылка к иностранному праву вряд ли 
возможна в принципе: в праве других государств нет норм о процес
суальной право- и дееспособности участников арбитражного про
цесса. 

Международно-правовое регулирование процессуального поло
жения иностранцев закреплено в двусторонних договорах о право
вой помощи и о торговле и мореплавании: предоставление гражда
нам обеих сторон права на судебную защиту и беспрепятственный 
доступ в суды договаривающихся государств. Определение граж
данской и гражданской процессуальной дееспособности иностран
ных частных лиц производится по личному закону, а дееспособно
сти юридических лиц — по закону их места нахождения, т.е. на ос
нове критерия оседлости. Возможно применение «закона суда» на 
основе принципа взаимности (договоры Р Ф с КНР, Францией, Да
нией, Чехией, Испанией). 

Все двусторонние договоры в принципе содержат единообраз
ные положения: 

1. Граждане одного государства пользуются на территории дру
гого таким же правом на защиту своих личных и имущественных 
прав, какое предоставлено собственным гражданам данного госу-



Международный гражданский процесс 

444 дарства. Это правило относится и к юридическим лицам, созданным 
в соответствии с законодательством одного из государств. 

2. Граждане одного государства имеют право свободного и бес
препятственного обращения в правоохранительные, правопримени
тельные и иные официальные органы другого государства, к компе
тенции которых относятся гражданские, семейные и уголовные 
дела; могут выступать в этих органах, возбуждать ходатайства, 
предъявлять иски и совершать иные процессуальные действия на 
тех условиях, что и собственные граждане данного государства. 

Субъектами правовой защиты в соответствии с нормами этих 
договоров являются граждане и юридические лица договариваю
щихся государств. Объектом правовой защиты выступают их лич
ные и имущественные права. Закрепление права свободного досту
па в суды и административные органы уточняет и конкретизирует 
общие положения о правовой защите. 

Договоры о торговле и мореплавании закрепляют специальные 
правила о свободном доступе граждан и организаций договариваю
щихся государств в суды и иные официальные органы на террито
рии друг друга (Договор РФ с Данией о торговле и мореплавании 
1946 г.. Соглашение между РФ и Великобританией об экономиче
ском сотрудничестве 1992 г.). Юридическим и физическим лицам 
обоих государств предоставляется национальный режим в отноше
нии доступа к правосудию в связи с торговыми сделками. Соответ
ственно, российские лица за границей и иностранные лица на терри
тории РФ освобождены от судебного залога. Данная норма обес
печивает прежде всего интересы российских лиц за границей, по
скольку в России иностранцы и в отсутствие международного дого
вора или условия взаимности пользуются правом свободного досту
па к правосудию, не ограниченного обязанностью судебного обеспе
чения. 

Конвенция СНГ о правовой помощи 1993 г. (как и Конвенция 
2002 г.) расширяет пределы предоставления правовой защиты по 
сравнению с двусторонними договорами. Национальный режим в 
области доступа к правосудию предоставляется не только гражда
нам договаривающихся государств, но и всем иным лицам, постоян
но проживающим на их территории. Это положение относится и к 
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юридическим лицам, созданным по законодательству договариваю- 445 
щихся государств. Граждане этих государств и иные лица, прожи
вающие на их территории, освобождаются от уплаты и возмещения 
судебных и нотариальных издержек и пошлин на тех же условиях, 
что и собственные граждане. ,,„„vv „v 

Вопросы процессуального представительства иностранцев кон- ;'̂ ж|Й 
сулами разрешаются в консульских конвенциях. Эти конвенции Щ!'::Щ.,;' 
предусматривают, что в силу своего официального положения кон
сулы осуществляют процессуальное представительство граждан и 
лиц своего государства в консульском округе. Консульские конвен
ции РФ с Францией, ФРГ, Австрией, Финляндией устанавливают, 
что консул представляет перед судами и другими властями государ
ства пребывания граждан своего государства, если они отсутствуют 
или по другим уважительным причинам не могут своевременно за
щищать свои права и интересы. Представительство продолжается 
до тех пор, пока представляемый не назначит уполномоченного или 
не возьмет защиту на себя. 

Консульские конвенции РФ с Японией, Великобританией, Шве
цией, Италией, США в общей форме закрепляют право консула 
оказывать своим гражданам юридическую помощь и содействие: 
консул имеет право представлять интересы граждан своего государ
ства в отношении имущества, находящегося на территории государ
ства пребывания, при условии, что такой гражданин не представлен 
иным способом, и никто при этом не уполномочил консульское 
должностное лицо действовать в качестве адвоката. 

Некоторые консульские конвенции содержат специальное регу
лирование прав консула по наследственным делам. В принципе, та
кие дела разрешаются на общих основаниях, но обладают опреде
ленной спецификой — вопрос о способности ̂ сонсула быть представи
телем по наследственным делам разрешается по закону государства 
пребывания. Консульская конвенция РФ с Японией устанавливает, 
что консул вправе выступать представителем по наследственным де
лам по усмотрению компетентных местных властей и если это соот
ветствует предписаниям местного права. 

В консульских конвенциях, заключенных с государствами, в за
конодательстве которых закреплен институт обязательного адвокат-
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446 ского представительства, установлено правило о том, что консуль
ское представительство не затрагивает этот институт. Если законо
дательство государства пребывания требует, чтобы сторона была 
представлена адвокатом, это требование соблюдается и в случае 
консульского представительства (консульские конвенции РФ с Ав
стрией, Японией, США, ФРГ). Широко практикуется передача 
консулом представительских полномочий адвокату без специаль
ных на то полномочий. 

Объем полномочий консула в конвенциях специально не огова
ривается. В принципе, этот вопрос должен решаться на основе пра
ва страны суда (по общим правилам о представительстве). Возмож
но и другое решение — объем полномочий консула определяется по 
его национальному праву. Как правило, консул вправе совершать 
все процессуальные действия, кроме передачи дела в арбитраж или 
третейский суд, полного или частичного отказа от иска, заключения 
мирового соглашения, передачи полномочий другому лицу (передо
верия), получения присужденного имущества или денег. Венская 
конвенция о консульских сношениях 1963 г. предусматривает, что 
консул обязан защищать в государстве пребывания интересы граж
дан своего государства в пределах, установленных международным 
правом. Это осуществляется с соблюдением практики и порядка, 
принятых в государстве пребывания. 

15.3. Правовое положение иностранного 
государства в международном гражданском 
процессе 

Процессуальное положение государства как участника граждан
ского процесса основано на его суверенитете. Суверенитет государ
ства предопределил появление теории государственного иммуните
та. Виды иммунитетов государства: иммунитет от иностранной 
юрисдикции; иммунитет от предварительного обеспечения иска и 
принудительного исполнения иностранного судебного решения; им
мунитет от применения иностранного права; иммунитет собственно
сти государства и доктрина акта государства. В настоящее время в 
мире применяются две теории государственного иммунитета: док-
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трина абсолютного иммунитета и доктрина функционального (огра- 447 
ничейного) иммунитета. 

Доктрина абсолютного иммунитета государства признавалась 
незыблемой нормой международного права в течение почти 100 лет 
(сер. XIX в. — сер. XX в.). На этой доктрине основаны «руководя
щие решения» судов западных государств, вынесенные в 20-х годах 
XX в. В соответствии с доктриной абсолютного иммунитета госу- ЩШШ 
дарство ни при каких обстоятельствах (даже будучи стороной част
ноправового отношения) не могло быть привлечено к ответственно
сти в судах другого государства. Однако иммунитет государства 
нельзя понимать как отказ в правосудии. Иск к государству всегда 
может быть предъявлен в его собственном суде; истец также вправе 
обратиться в компетентные органы своего государства с тем, чтобы 
оно вступило в дипломатические переговоры с иностранным госу
дарством, к которому частное лицо имеет претензии. 

В 50-х годах XX в. в связи с активизацией участия государства в 
международных гражданских правоотношениях появилась теория 
«торгующего государства», на основе которой была выработана 
доктрина функционального (ограниченного) иммунитета. Эта док
трина получила практическое воплощение в решениях высших су
дебных органов ФРГ, Австрии, Швейцарии, вынесенных в 60-х го
дах XX в. В 70 —90-х годах XX в. во многих государствах были 
приняты национальные законы об иммунитете иностранного госу
дарства (США, Великобритания, Канада, Австралия, Аргентина, 
Сингапур, ЮАР), закрепляющие теорию функционального имму
нитета. Современная судебная практика государств континенталь
ной Европы также придерживается данной теории. 

И законодательство, и судебная практика зарубежных стран де
лят акты иностранного государства на публичные (связанные с осу
ществлением прерогатив государственной власти) и частные (ком
мерческие — связанные с деятельностью государства в качестве 
«коммерсанта»). Публичные акты государства пользуются абсо
лютным иммунитетом и не могут быть предметом разбирательства в 
суде другого государства. Если же государство выступает в качест
ве коммерсанта, то его деятельность представляет собой частный 
акт и подлежит юрисдикции государства места проведения такой 
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448 деятельности. По частноправовым сделкам государства возможно 
привлечение его к ответственности в суде другого государства, при
менение права страны суда (или иного иностранного права), дейст
вия по предварительному обеспечению иска и принудительному ис
полнению судебного решения. 

Во всех национальных законах об иммунитете иностранного го
сударства предусмотрено право такого государства ссылаться на 
свой иммунитет. Закон об иммунитете иностранного государства 
США 1976 г. — государство должно сделать заявление об иммуни
тете в суде. Государственный департамент США может также участ
вовать в процессе от имени американского правительства, если, по 
его мнению, суд неправильно толкует закон. Вопрос о признании 
иммунитета иностранного государства решается судом. Акт об им
мунитете государства Великобритании 1978 г. — заявление об им
мунитете может быть сделано в суде непосредственно официальным 
представителем иностранного государства. Суд по этому вопросу 
вправе обратиться в Министерство иностранных дел Великобрита
нии, и сведения, полученные от него, для суда обязательны. Судеб
ная практика континентальных стран (Швейцарии, ФРГ, Фран
ции) устанавливает, что заявление об иммунитете делается ино
странным государством в суде по правилам местного гражданского 
процессуального законодательства. 

Европейская (Брюссельская) конвенция Совета Европы о госу
дарственном иммунитете 1972 г. представляет собой основной нор
мативный источник практической реализации теории функциональ
ного иммунитета, Преамбула Конвенции устанавливает, что го
сударства-участники принимают во внимание современную тенден
цию международного права ограничивать иммунитет государства 
при его вступлении в частноправовые отношения. Конвенция содер
жит детализированный, обширный перечень частноправовых отно
шений, при вступлении в которые государство автоматически лиша
ется своего права на иммунитет. В Брюссельской конвенции зафик
сировано, что государство не вправе ссылаться на иммунитет в суде 
другого государства: 

1. При предъявлении встречного иска, если иск вытекает из от-
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ношений права или факта, на которых основано основное требова- 449 
ние, подчиненное юрисдикции другого государства. 

2. Государство обязано подчиняться юрисдикции другого госу
дарства по международному соглашению, специальному положе
нию письменного контракта или соглашения , заключенного у ж е по-
еле возникновения спора . ШЯШ 

3. При вступлении в гражданские (коммерческие — договоры 
займа, купли-продажи, подряда, аренды и т.п.) правоотношения, 
исполнение по которым должно иметь место на территории страны 
суда. 

4. При заключении трудовых договоров с физическими лицами, 
если работа должна быть выполнена на территории страны суда (за 
исключением случаев, когда физическое лицо является граждани
ном государства-нанимателя или в договоре предусмотрена пись
менная оговорка о подсудности). 

5. Если государство является участником (совместно с другими 
частными лицами) какого-либо общества, ассоциации или юридиче
ского лица, имеющего реальное или уставное место нахождения или 
главное предприятие на территории страны суда. 

6. Государство имеет на территории страны суда бюро, агентст
во или иное учреждение, через которое оно на тех же условиях, что 
и частные лица, осуществляет производственную, коммерческую 
или финансовую деятельность. 

7. Спор касается прав на промышленную собственность, зареги
стрированную и защищаемую в стране суда. 

8. Государство нарушило принадлежащие третьему лицу автор
ские права, защищаемые в стране суда. 

9. По делам о праве на недвижимость, расположенную в стране 
суда. 

10. По делам о возмещении вреда, возникшим в связи с факта
ми, имевшими место на территории страны суда. 

Брюссельская конвенция предусматривает возможность принятия 
принудительных мер по отношению к собственности иностранного го
сударства — участника коммерческой деятельности — в целях предва
рительного обеспечения иска, а также возможность принудительного 

• 
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450 исполнения судебного решения, вынесенного против иностранного го
сударства. 

Доктрина абсолютного иммунитета государства до сих пор закреп
лена в законодательстве некоторых государств — Китая, России (ст. 
401 ГПК РФ, ст. 251 АПК РФ). Эти процессуалы1ые положения при
знают абсолютный иммунитет инострагшого государства на террито
рии РФ и устанавливают возможность привлечь любое иностранное 
государство к ответственности в судебных органах РФ при наличии 
явно выраженного согласия этого государства. Таким образом, рос
сийское процессуальное право основано на концепции «договорного, 
дипломатического» отказа от иммуьштета. 

По-видимому, устанавливая подобные положения, российский за
конодатель рассчитьшал, что другие государства, даже придерживаю-
ш,иеся концепции функционального иммунитета, на условиях взаим
ности будут проводить такую же политику в отношении РФ. Подоб
ный расчет полностью противоречит современной практике, о чем 
ясно свидетельствуют иски, предъявленные в судах Франции и Швей
царии в связи с коммерческой деятельностью Российского государст
ва, и принятие в этих странах принудительных мер по отношению к 
собственности РФ в связи с предварительным обеспечением иска. 

Эти прецеденты имели место до вступления в силу нового граж
данского процессуального законодательства РФ, и следовало бы сде
лать вывод, что государства соблюдают свои собственные законы, а не 
законы других стран. Если государство придерживается концепции 
функциональрюго иммунитета, то нельзя ожидать, что оно будет нару
шать положения своего собственного права и предоставлять абсолют
ный иммунитет государству, в законодательстве которого закреплена 
эта теория. 

В 1986 г. при рассмотрении в американском суде иска к КНР в 
связи с обязательствами китайского правительства по займу 1911 г. 
Китай сделал заявление, что доктрина функционального иммунитета 
не может применяться за границей к коммерческой деятельности госу
дарств, которые не признают эту доктрину, а придерживаются кон
цепции абсолютного иммунитета. Это заявление не было принято во 
внимание американским судом, поскольку при разбирательстве дела 
он применял свое собственное право — Закон об иммунитете ино-
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странного государства 1976 г., основанный на теории функционально- 451 
го иммунитета. 

Подобная практика недвусмысленно демонстрирует, что положе
ния ст. 401 ГПК РФ и ст. 251 АПК РФ являются устаревшими, не
приемлемыми для большинства других стран, не отражают реалий со
временной действительности и могут только причинить ущерб интере- ; /; 
сам России. Кроме того, указанные нормы процессуального 
законодательства противоречат ноложершям ст. 124 и 1204 ГК РФ о 
том, что государство участвует в гражданско-правовых отношениях на 
равных началах со своими частными партнерами. 

Поскольку в современном мире господствует доктрина функцио
нального иммунитета и подавляюш;ее большинство государств готовы 
вступать в международные коммерческие отношения только на ее на
чалах, то в договорной практике РФ также имеет место отказ от док
трины абсолютного иммунитета. В двусторонних международных со
глашениях о взаимной защите иностранных инвестиций закреплен 
добровольный и явно выраженный отказ Российского государства от 
своего иммунитета (договоры РФ с Венгрией, США, Южной Коре
ей). Споры между принимающим государством и частным иностран
ным инвестором рассматриваются не в судах принимающего государ
ства, и не в соответствии с его национальном правом, а в порядке меж
дународного коммерческого арбитража. 

Доктрина абсолютного иммунитета, которой придерживается рос
сийское законодательство, не позволяет закрепить в процессуальных 
законах правила о заявлении об иммунитете от имени государства. 
Предполагается, что подобной проблемы не может возникнуть, по
скольку государство автоматически неподсудно судам другого госу
дарства. Такое предположение давно устарело и полностью не соответ
ствует реальной действительности. На практике России приходилось 
делать такие заявления в иностранных судах: в деле по искам И. Щу
киной и И. Коновалова заявление об иммунитете было сделано как пу
тем направления ноты посольства РФ во Франции в МИД Франции, 
так и непосредственно во время судебного заседания гю правилам 
французского гражданского судопроизводства. 

Привилегии и иммунитеты дипломатических и консульских долж
ностных лиц закреплены в международном публичном праве и нераз-
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452 рывно связаны с суверенитетом государства. Официальные предста
вители государства должны иметь в другом государстве возможность 
свободно выполнять свои функции как представители суверенного го
сударства. На этом основано их освобождение от гражданской юрис
дикции в государстве пребывания. Однако в международном праве 
предусмотрены и изъятия из дипломатических и консульских иммуни
тетов: Венские конвенции о дипломатических сношениях 1961 г. и 
консульских сношениях 1963 г. содержат перечень оснований для от
каза в предоставлении иммунитетов по гражданским делам. 

Консульские должностные лица пользуются в государстве пребы
вания иммунитетом от гражданской юрисдикции только в связи с тем, 
что касается их служебной деятельности, но это не распространяется 
на иски о возмещении вреда, причиненного ДТП. Двусторонние кон
сульские конвенции, как правило, расширяют перечень иммунитетов 
консулов по сравнению с Венской конвенцией 1963 г. и предоставляют 
консулам дипломатические иммунитеты в полном объеме. В соответст
вии с Венской конвенцией о дипломатических сношениях 1961 г. ди
пломаты не пользуются иммунитетом от гражданской юрисдикции го
сударства пребывания: 

1. В отношении вепщых исков, относящихся к частному недвижимо
му имуществу на территории государства пребьюания, если дипломат 
владеет таким имуществом как частное лицо, а не от имени государства 
аккредитования. 

2. В отношении исков о наследстве, в которых дипломат выступает в 
качестве исполнителя завещания, попечителя наследственного имущест
ва, наследника или отказополучателя как частное лицо. 

3. В отношении исков, касающихся любой профессиональной или 
коммерческой деятельности, осуществляемой дипломатом за пределами 
его официальных функций. 

1 5 . 4 . I Международная подсудность 

Понятие «юрисдикция» в аспекте международного публичного 
права означает сферу суверенной власти государства в области зако
нодательства, суда и управления. В данном случае термин «юрисдик-
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ция» равнозначен термину «государственная власть». В аспекте меж- 453 
дународного частного права и международного гражданского 
процесса понятие «юрисдикция» имеет другое содержание. Это по
нятие употребляется как тождественное термину «международная 
подсудность», т.е. компетентность судебного аппарата данного го
сударства по разрешению гражданских дел с иностранным элемен- , ̂  / 
т о м . ••;•;:/'' 

Понятие «юрисдикция» в аспекте международного частного 
права шире понятия «международная подсудность», так как юрис
дикция подразумевает не только компетенцию судебной власти, но 
и компетенцию административных, нотариальных и иных право
применительных и правоохранительных органов государства. 

Международное публичное право содержит некоторые начала, 
касаюш;иеся юрисдикции в понятии «международная подсудность»: 
органы государства не могут совершать процессуальные действия за 
пределами своей юрисдикции, нарушать иммунитет от юрисдикции 
дипломатических агентов иностранных государств, закрывать ино
странцам доступ в свои суды для защиты их прав. Однако междуна
родное право не содержит норм, разграничивающих компетенцию 
между органами разных государств по конкретным видам граждан
ских дел. Каждое государство, исходя из собственных правил о ме
ждународной подсудности, принимает к рассмотрению такие спо
ры, которые считает нужным. 

Вопрос о международной подсудности, как и вопрос о юрисдик
ции административных органов по гражданским делам с иностран
ным элементом, сводится к тому, как государство само определяет 
такую компетенцию. В случае, когда в одном государстве опреде
ленные дела находятся в компетенции административных органов, 
а в другом — подсудны судебным органам, более уместно говорить 
о юрисдикции, а не о международной подсудности. В договорах о 
правовой помощи вообще употребляется иной, более широкий тер
мин — «компетенция» (а не подсудность или юрисдикция). 

Законы некоторых государств предусматривают, что нацио
нальные суды могут принимать к рассмотрению дела, касающиеся 
гражданского состояния иностранцев, при условии, что решение су
да получит признание в государстве гражданства иностранца. Од-
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праве и не продиктовано требованиями международного оборота 
или международного права. В данном случае можно говорить о 
«прямой» и «косвенной» международной подсудности. Прямая 
подсудность основана на предписывающих правилах и предполага
ет решение вопроса, подлежит ли данный спор компетенции судов 
данного государства. «Косвенная» подсудность основана на оценоч
ных правилах и предполагает решение вопроса, обладал ли суд ино
странного государства компетенцией для вынесения судебного ре
шения, которое должно быть признано на территории другого госу
дарства. Правила «косвенной» подсудности касаются подсудности 
по признанию судебных решений. 

От понятия международной подсудности необходимо отличать 
понятие международной подведомственности — компетенции опре
деленных звеньев судебной системы данного государства рассмат
ривать конкретные категории гражданских дел с иностранным эле
ментом. Например, в ст. 22 ГПК Р Ф и в ст. 27 АПК РФ преду
смотрено, что суды и арбитражные суды РФ рассматривают и разре
шают подведомственные им де.да с участием иностранных граждан, 
лиц без гражданства, иностранных организаций, организаций с 
иностранными инвестициями и международных организаций. 

С точки зрения национального процессуального нрава, подве
домственность гражданских дел судебным органам означает преде
лы их компетенции по рассмотрению гражданских дел, О подве
домственности дела какому-либо органу государственной власти 
говорится во внутригосударственном смысле, в смысле противопос
тавления компетенции судебных органов компетенции админист
ративных органов власти. Участники спора могут избрать подсуд
ность, но не подведомственность. 

Термин «подсудность» может иметь различный смысл: не толь
ко распределение компетенции между различными судами данного 
государства, но и установление признаков и свойств дел, по кото
рым они относятся к компетенции данного суда. В этом смысле тер
мин «международная подсудность» употребляется для установле
ния пределов компетенции судов определенного государства при 
рассмотрении дел с иностранным элементом. Таким образом, тер-
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МИН «подсудность» употребляется как для распределения дел меж- 455 
ду судами данного государства, так и лля разрешения вопросов 
компетенции судебного аппарата данного государства в целом. Это 
вполне обоснованно, так как и признаки, посредством которых раз
решаются вопросы внутренней территориальной подсудности, в 
принципе совпадают с признаками международной подсудности — 
в законодательстве большинства государств критерий места житель- ЩЦЦ 
ства ответчика имеет именно такое двоякое значение. 

О международной подсудности можно говорить только при воз
никновении вопроса о компетенции судов какого-либо государства. 
Однако аналогичный вопрос может возникнуть относительно ком
петенции административных органов определенного государства. 
В данном случае уместно говорить не о подсудности, а о юрисдик
ции. Например, по некоторым видам гражданских дел (усыновле
ние, опека) в разных государствах установлена различная подве
домственность — или судам, или административным органам. В си
туации, когда одно и то же дело в одном государстве входит в 
компетенцию административных органов, а в другом — в компетен
цию судебных, имеет место конфликт юрисдикции (а не подсудно
сти). 

В национальном праве для определения компетенции судов и 
международной подсудности употребляются различные коллизион
ные критерии: закон гражданства сторон; закон места жительства 
ответчика; закон места нахождения спорной вещи; принцип наибо
лее тесной связи; личное присутствие ответчика на территории дан
ного государства; «закон суда». Пределы компетенции националь
ных судебных органов определяются национальным гражданским 
процессуальным законодательством. 

Признаки, используемые при разрешении вопросов междуна
родной подсудности, необходимо отличать от признаков, лежащих 
в основе разрешения коллизий законов. Здесь несомненно внешнее 
сходство, но это две абсолютно различные правовые категории. 
При решении коллизионного вопроса суд определяет, право какого 
государства подлежит применению в данном конкретном случае. 
Это решение гражданско-правовых вопросов (вопросов о матери
альном праве), т.е. коллизионные нормы позволяют разрешить кон-
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456 фликт материально-правовых норм, преодолеть столкновение мате
риальных законов. 

При разрешении вопросов международной подсудности суд ус
танавливает пределы компетенции органов юстиции своей страны и 
не затрагивает вопроса о том, компетентен ли суд какого-либо ино
странного государства рассматривать данный спор. Это проблема 
не гражданского права, а гражданского процесса, т.е. конфликт 
юрисдикции. Таким образом, между коллизионной проблемой (кон
фликтом законов) и конфликтом юрисдикции существует огромное 
противоречие, которое завуалировано внешним сходством исход
ных критериев (в обоих случаях применяются признаки гражданства, 
места жительства, места нахождения вещи и т.п.). 

Конфликт юрисдикции является одной из самых сложных про
блем международного гражданского процесса. Он может прояв
ляться в двух вариантах: отрицательный конфликт — два и более 
государства отвергают подсудность данного дела своим органам юс
тиции; положительный — два и более государства претендуют на 
подсудность данного дела своим национальным судам. Правила о 
международной подсудности предназначены именно для разреше
ния конфликта юрисдикции. 

Термин «конфликт» в данном случае имеет иное значение, чем 
термин «конфликт законов»: в случае конфликта законов устанав
ливаются критерии для решения коллизионного вопроса, а в случае 
конфликта юрисдикции речь идет о признаках, посредством кото
рых устанавливаются пределы только собственной юрисдикции. 
Конфликт юрисдикции необходимо также отличать от конфликта 
квалификаций правовых понятий. В первом случае речь идет о ре
шении вопроса, суд какого государства компетентен рассматривать 
данное дело, а во втором — по праву какого государства следует 
толковать правовые понятия, содержащиеся в коллизионных нор
мах. 

Коллизионный вопрос и вопросы юрисдикции тесно связаны, 
что зачастую приводит к совместному рассмотрению этих проблем. 
Установление собственной юрисдикции не исключает применения 
иностранного права, так же как привязка отношения к иностранно
му праву не исключает установления собственной юрисдикции. Не-
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совпадение понятий «конфликт законов» и «конфликт юрисдик- 457 
ций» и их различное решение обусловлены политическими устрем
лениями: государства ревниво оберегают сферу своей юрисдикции 
как публично-правового отношения, но достаточно легко идут на 
применение иностранного права в отношениях с иностранным эле- .. 
ментом, связанных с международным гражданским оборотом и ^ ( ' 
имеющих частноправовой, а не публичный характер. % 

Именно с этой политикой связано повсеместное распростране
ние принципа национального режима относительно доступа ино
странцев к правосудию: принцип национального режима расширяет 
юрисдикцию местных судов и одновременно — сферу применения 
иностранного права. 

Виды международной подсудности: 
1. Исключительная международная подсудность — спор подсу

ден только судам определенного государства с исключением его из 
подсудности судам любого другого государства. 

2. Альтернативная международная подсудность — стороны име
ют право выбора между судами своих государств, если эти суды в 
равной степени компетентны рассматривать данный спор. 

3. Договорная международная подсудность — определение под
судности на основе соглашения сторон в пользу суда любого госу
дарства. По соглашению сторон конкретное дело может быть отне
сено к юрисдикции иностранного государства, хотя по законам дан
ной страны оно подсудно местному суду, или наоборот — дело, по 
местным законам подсудное иностранному суду, по соглашению 
сторон может быть отнесено к юрисдикции местного суда. 

Договорная подсудность устанавливается в первую очередь по 
внешнеторговым сделкам. Стороны международных коммерческих 
контрактов путем соглашения могут установить любую подсуд
ность, точно так же, как на основе принципа автономии воли по со
глашению сторон к сделке может применяться материальное право 
любого государства. Международные договоры о торговле и море
плавании устанавливают возможность договорной подсудности по 
всем имущественным спорам с участием иностранных лиц. 

Договорная подсудность представляет собой один из наиболее 
сложных институтов МГП, так как в ее основе заложена возмож-
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нию сторон. Договорная подсудность оформляется в пророгацион-
ных и дерогационных соглашениях (обычно употребляется обоб
щающий термин — пророгационные соглашения). Дерогационные 
соглашения — это исключение дела из компетенции суда данного 
государства (хотя оно подсудно именно ему по местным законам) и 
передача его на рассмотрение суду иностранного государства. Про
рогационные соглашения — дело, неподсудное местному суду по за
конам данного государства (подсудное судам другого государства), 
в соответствии с соглашением сторон передается на рассмотрение 
именно данному суду. Любое пророгационное соглашение одновре
менно является дерогационным. По общему правилу, пророгацион
ные соглашения не могут изменить родовую (предметную) подсуд
ность. 

15.5. Международная подсудность 
в национальном законодательстве 

Национальные системы международной подсудности делятся на 
латинскую, германскую, англо-американскую. 

Латинская система (Франция, Бельгия, Италия и др.): исход
ный принцип при решении вопросов международной подсудно
сти — это закон гражданства сторон. Статьи 14 и 15 ФГК устанав
ливают, что иностранцы, не находящиеся во Франции, могут быть 
вызваны во французские суды для выполнения обязательств, за
ключенных во Франции и с французами, или обязательств, заклю
ченных в иностранном государстве, но с французами. Французские 
граждане всегда подсудны французским судам по обязательствам, 
заключенным за границей с иностранцами. При применении ст. 14 и 
15 ФГК не имеет значения отсутствие у ответчика французского до
мицилия. 

В судебной практике имеет место расширительное толкование 
этого начала в пользу установления территориальной (местной) 
подсудности. В сферу действия по признаку территориальной под
судности включаются споры с участием юридических лиц, деликт-
ные иски, наследственные споры, споры неимущественного харак-
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тера. Фактический домицилий ответчика во Франции является дос- 459 
таточным основанием для установления юрисдикции французского 
суда. 

Компетентность иностранных судов (которая устанавливается с 
позиций французского права) является одним из условий призна
ния иностранных судебных решений: иностранный суд считается ••'::•, 
компетентным, если дело не входит в исключительную компетен- 'Щ---' 
цию французского суда. 

Французский ГПК закрепляет норму, согласно которой любая 
оговорка, которая прямо или косвенно нарушает правила террито
риальной подсудности, рассматривается как ненаписанная, за ис
ключением случаев, когда она является результатом соглашения 
между лицами, действовавшими в качестве коммерсантов, и ясно 
выражена в обязательстве (ст. 48). Таким образом, договорная 
подсудность во французском праве возможна только по коммерче
ским контрактам. Однако дерогационные соглашения, изменяюш.ие 
международную подсудность, допускаются в любых случаях, если 
это не нарушает императивных норм о компетенции французских 
судов и относится к спорам с иностранным элементом. Широкое 
признание дерогационных соглашений связано с тем, что француз
ская практика рассматривает нормы ст. 14 и 15 ФГК как привиле
гию, установленную в интересах французских граждан. Отказ от 
привилегии возможен в порядке волеизъявления заинтересованных 
лиц. 

В Италии соглашения сторон, изменяющие международную 
подсудность, регулируются особым образом — ст. 4 Закона о меж
дународном частном праве 1995 г. Итальянское право допускает и 
пророгацию, и дерогацию. В пророгационном соглашении компе
тенция итальянского суда может быть обоснована договором сто
рон, факт заключения которого установлен письменными доказа
тельствами; если ответчик вступает в производство, не выдвигая 
возражений о неподсудности. 

В дерогационных соглашениях итальянская юрисдикция может 
быть исключена в пользу иностранного суда или арбитража, если 
исключение устанавливается письменными доказательствами и пред
метом спора являются права, которыми стороны могут распоряжать-
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или арбитраж отказывается от юрисдикции, либо производство по 
делу не может иметь места по какому-либо иному основанию. 

Германская система (ФРГ, Австрия, Япония и др.): исходный 
принцип — распространение на решение вопросов международной 
подсудности основных правил внутренней территориальной под
судности. Подсудность определяется по месту жительства ответчи
ка: если ответчик проживает на территории ФРГ — к нему можно 
предъявлять исковые требования в немецком суде, если нет — не
мецкий суд не компетентен рассматривать дело. Место нахождения 
юридического лица определяется на основе теории оседлости — по 
месту нахождения административного центра. Из этого принципа 
существует ряд изъятий в пользу экстерриториальной подсудности 
на основе закона гражданства: 

1. Иски из имущественных требований против лиц, не прожи
вающих в ФРГ, подведомственны тому немецкому суду, в округе 
которого находится имущество таких лиц или предмет исковых тре
бований. 

2. Если ответчик не имеет в ФРГ компетентного по общим пра
вилам о территориальной подсудности судебного органа, дело мо
жет быть рассмотрено немецким судом, компетентным для истца. 

3. По искам об оспаривании рождения ребенка от законного 
брака или о признании отцовства, если по общим правилам о терри
ториальной подсудности суды ФРГ не компетентны, но мать имеет 
немецкое гражданство (или имела его на момент смерти), компетен
тен тот немецкий суд, в округе которого мать имеет (или имела на 
момент смерти) место жительства или обычное место пребывания. 

4. Изъятие другого рода: суды ФРГ не компетентны по брачным 
делам, если ни один из супругов не имеет немецкого гражданства, и 
отсутствуют специальные признаки, на основании которых дело мо
жет быть подсудно немецкому суду. 

Признание иностранных судебных решений исключается, если 
с точки зрения немецкого права суд иностранного государства не 
обладает компетенцией в отношении рассмотрения дела. Эта норма 
немецкого права имеет в виду как международную компетенцию 
иностранных судов в целом, так и дела, относящиеся к исключи-
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тельной подсудности немецких судов. Аналогичная норма закреп л е- 461 
на и в законодательстве Италии. 

Немецкое право допускает и пророгацию, и дерогацию. Согла
шения о подсудности могут заключаться любыми лицами, если хотя 
бы одна из сторон не имеет ни места жительства, ни места пребыва
ния на территории ФРГ. Договоренность должна быть закреплена в "л 
письменной форме; допускается и устная форма, но в случае спора ''••:!'•{ 
она может быть установлена только на основании письменных дока
зательств. Соглашение о подсудности допускается также, если оно 
заключено с учетом того обстоятельства, что должник после заклю
чения договора переносит свое место жительства или место пребы
вания за пределы ФРГ, или в момент предъявления иска его место 
жительства (пребывания) будет неизвестно. 

Англо-американская система общего права (США, Великобри
тания, Канада, Австралия и др.) основана на процессуальной кон
цепции решения вопросов международной подсудности. Англий
ская судебная практика — основанием юрисдикции является фи
зическая власть, поэтому общее право разрешает вопросы междуна
родной подсудности на основе процессуального права и принимает 
во внимание фактическое нахождение ответчика на территории дан
ного государства, реальную возможность вручить ему повестку о 
вызове в суд. Вручение ответчику приказа о вызове в суд является 
необходимой предпосылкой для начала процесса. 

По искам in personam (направленным на установление правоот
ношений между конкретными лицами, независимо от того, что ле
жит в основе иска — договор, деликт или вещное право) англий
ские суды компетентны, если приказ о вызове в суд может быть вру
чен ответчику на территории Англии или Уэльса. Достаточно 
фактического присутствия ответчика, даже случайного и кратковре
менного, не требуется его домицилия или резиденции. При предъ
явлении исков к юридическим лицам такие лица считаются присут
ствующими в Англии, если они там инкорпорированы или осущест
вляют хозяйственную деятельность. 

По искам in rem (направленным на получение решения, имею
щего силу в отношении любого лица), к которым причисляются ис
ки определенных видов в отношении морских судов, английские су-
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альных водах Англии. К искам in rem относятся и некоторые иски 
по семейным делам, особенно иски о расторжении брака. 

Эта архаическая типизация исков создает серьезные практи
ческие неудобства. В Правилах гражданского судопроизводства 
1999 г. установлен перечень случаев, когда суд по своему усмотре
нию может признать себя компетентным в отношении ответчика, не 
присутствующего в Англии или Уэльсе. Поскольку Правила посто
янно обновляются, то и перечень является открытым: 

1. Иски по делам о земельных участках в Англии. 
2. Иски к физическим и юридическим лицам, домицилирован

ным или имеющим обычное местонахождение в Англии, хотя и не 
присутствующим на ее территории. 

3. Иски из договоров, заключенных в Англии или подчиненных 
английскому праву, или заключенные от имени английского прин
ципала, но его агентом, совершающим торговые операции или пре
бывающим в Англии. 

4. Иски из нарушения договора, если нарушение имело место в 
Англии. 

5. Иски из деликтов, совершенных на территории Англии. 
Исходным началом регулирования международной подсудно

сти в США является та же чисто процессуальная концепция общего 
права, что и в Англии. 

Процессуальная концепция установления международной под
судности давно уже критикуется в доктрине как препятствующая 
истцу защищать свои права в суде, юрисдикция которого в данных 
фактических обстоятельствах является наиболее целесообразной. 
В отличие от континентальной, англо-американская система между
народной подсудности не позволяет судам принимать к производст
ву дела по искам к лицам, имеющим имущество в Англии (кроме зе
мельных участков), но не проживающим на ее территории. 

Кроме того, англо-американские суды компетентны в отноше
нии лиц, не имеющих ни имущества, ни какой-либо иной связи с 
данной правовой системой. Возможность установления юрисдикции 
только на том основании, что такому лицу может быть вручен при
каз о вызове в суд во время его случайного и кратковременного пре-
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бывания в Англии или США, способна привести к тому, что приня- 463 
тое судебное решение не будет юридически признано вне террито
рии этих государств. 

В законодательстве США имеются нормы, устанавливающие 
внутреннюю территориальную подсудность дел, отнесенных к ком
петенции американских судов на основании признака гражданства. 
Такие дела не регулируются общими правилами подсудности. В Сво
де законов США предусмотрено, что иск, подсудность которого оп
ределяется исключительно на основании разного гражданства сто
рон (гражданство как разных государств, так и разных американ
ских штатов), при отсутствии специального указания в законе 
может быть предъявлен только в суде того округа, на территории 
которого проживают все истцы или все ответчики, либо в суде того 
округа, где возникло требование. Если подсудность должна уста
навливаться не только на основании различий в гражданстве, иск 
может быть предъявлен в суде по месту жительства ответчика либо 
по месту возникновения требования. 

В странах общего права всегда признаются пророгационные со
глашения и далеко не всегда — дерогационные. Английская судеб
ная практика весьма сдержанно относится к соглашениям, направ
ленным на ограничение собственной юрисдикции, и одновременно 
допускает расширение компетенции своих судов посредством согла
шений о подсудности. При обсуждении действительности таких со
глашений широко применяются критерии «разумности» и «целесо
образности». По контрактам торгового характера пророгационные 
соглашения обычно беспрепятственно признаются. 

Законодательство большинства государств Европы закрепляет, 
что основной принцип международной подсудности определяется 
на основе норм о внутренней территориальной подсудности. Приме
няется общий принцип права, — истец следует за судом ответчика. 
Дополнительные критерии: подсудность по месту совершения де
ликта, по месту нахождения спорной вещи, по месту исполнения 
обязательства. 

Согласно Закону о международном частном праве и процессе 
Чехии, суды компетентны разрешать имущественные споры, если 
дело им подсудно по чешскому праву. Территориальная подсуд-
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464 ность определяется по месту жительства (нахождения) ответчика. 
Если ответчик (гражданин Чехии) не подлежит юрисдикции обще
го суда Чехии, дело рассматривает суд, в округе которого он прожи
вал последнее время, либо суд, в округе которого находится его 
имущество. При предъявлении иска к иностранной организации 
компетентен суд по месту нахождения ее представительства. 
В данном Законе определены и дополнительные критерии для уста
новления подсудности. 

Наряду с общими нормами этот Закон содержит и специальные 
правила о международной подсудности по разным категориям цел: 
наследственные и брачно-семейные дела, объявление лиц умерши
ми. По этим делам основным началом является принцип гражданст
ва, дополненный распространением чешской юрисдикции на ино
странцев, постоянно проживающих в Чехии. По делам об установ
лении и оспаривании отцовства чешский суд компетентен в 
отношении детей — граждан Чехии, даже если и истец, и ответчик 
проживают за границей. По наследственным делам юрисдикция 
распространяется всегда, если наследодатель в момент смерти имел 
чешское гражданство. 

Допускается договорная подсудность: стороны могут заключить 
письменное соглашение о передаче имущественного спора на рас
смотрение чешского суда. Письменные дерогационные соглашения 
допускаются применительно к имущественным спорам организа
ций. 

В Польше вопросы международной подсудности регулирует 
специальный раздел ГПК, и решение этих вопросов отделено от во
просов территориальной подсудности. Однако способы решения 
чрезвычайно близки. Дела с иностранным элементом, подсудность 
которых специально не урегулирована, рассматриваются польски
ми судами в следующих случаях: 

1. Ответчик имеет в Польше место жительства (нахождения) в 
момент вручения ему повестки о вызове в суд. 

2. Ответчик имеет в Польше имущество или какие-либо имуще
ственные права. 

3. Спор касается предмета, находящегося на территории Польши. 
4. Обязательство возникло или подлежит исполнению в Польше. 
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В качестве исходного принципа при определении между народ- 465 
ной подсудности по отдельным категориям дел применяется прин
цип гражданства (но с учетом и территориального момента). Поль
ская юрисдикция распространяется на брачные дела, если хотя бы 
один из супругов — гражданин Польши. Если при этом супруги 
проживают в Польше — дело подлежит исключительной компетен
ции польских судов. Критерий гражданства является определяю- Щ111Ц 
щим по делам о гражданском состоянии лиц; в отношении польских 
граждан по таким делам компетенция польских судов установлена 
как исключительная. 

По наследственным делам решающим критерием является граж
данство наследодателя в момент смерти; если польский гражданин 
умирает в Польше, дело подлежит исключительной подсудности 
польским судам. Исключительная подсудность установлена и в от
ношении дел о вещных правах на польские недвижимости. Поль
ским судам неподсудны дела о вещных правах на недвижимости, 
расположенные за границей. 

Правила о договорной подсудности польского законодательства 
практически аналогичны соответствующим положениям права Че
хии. Соглашения о подсудности не могут противоречить нормам об 
исключительной компетенции польских судов. 

В соответствии с венгерским правом, если не установлена ис
ключительная международная подсудность, то решающим критери
ем является место жительства (нахождения) ответчика в Венгрии. 
Если ответчик находится за границей или его место нахождения не
известно, во внимание принимается последнее место жительства от
ветчика в Венгрии; если его невозможно установить или ответчик 
никогда не проживал в Венгрии, то подсудность определяется по 
месту жительства (нахождения) истца. Имущественные иски могут 
быть предъявлены в суд по месту нахождения имущества. Все эти 
положения распространяются как на венгерских граждан, так и на 
иностранцев. 

К сфере исключительной юрисдикции венгерских судов отно
сятся: 

1. Дела, касающиеся гражданского состояния венгерских граж
дан: о разводе, признании брака недействительным, о безвестном 
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466 отсутствии, об опеке и попечительстве, об установлении отцовства и 
другие, в которых речь идет об изменении гражданского статуса 
венгра. Например, брак между венгерскими гражданами, домици
лированными в Англии, расторгнутый в соответствии с правилами 
английской юрисдикции, в Венгрии не будет считаться расторгну
тым вследствие некомпетентности английского суда. 

2. Дела, касающиеся венгерских недвижимостей. 
3. Дела, в которых ответчиком выступает Венгерское государст

во или его дипломатический представитель. 
В делах, относящихся к исключительной венгерской подсудно

сти, не может быть привязки к иностранному праву. Эти принципы 
определяют компетенцию всех органов юстиции Венгрии, включая 
нотариат. Договорная подсудность (пророгационные соглашения) 
допускается только в пределах, установленных законом. Дерогация 
в венгерском праве принципиально отрицается. 

Общая компетенция российских судов и арбитражных судов по 
разбирательству дел с иностранным участием определена в ст. 22 
ГПК РФ и ст. 28 АПК РФ. Международная подсудность по законо
дательству Р Ф установлена в гл. 44 ГПК РФ и в гл. 32 АПК РФ. 
Подсудность дел с иностранным элементом может определяться и 
по общим правилам подсудности (п. 1 ст. 402 ГПК РФ) . Основное 
правило для установления международной подсудности — это 
территориальная подсудность по месту жительства ответчика (п. 2 
ст. 402 ГПК РФ) . В законодательстве закреплен перечень случаев 
возникновения специальной подсудности дел с иностранным уча
стием российским судам (п. 3 ст. 403 ГПК РФ) : 

1. Орган управления, филиал или представительство иностран
ного лица находится на территории РФ. 

2. Ответчик имеет имущество на территории РФ. 
3. По делу о возмещении вреда, причиненного увечьем, повреж

дением здоровья, смертью кормильца, если вред причинен на тер
ритории РФ или истец имеет место жительства в РФ. 

4. По делу о возмещении вреда, причиненного имуществу, если 
действие или иное обстоятельство, послужившее основанием для 
предъявления требования, имело место на территории РФ. 
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5. Иск вытекает из договора, по которому полное или частичное 467 
исполнение должно иметь место на территории РФ. 

6. Иск вытекает из неосновательного обогащения, которое име
ло место на территории РФ. 

7. По делам о расторжении брака истец имеет место жительства 
в РФ или хотя бы один из супругов является гражданином РФ. IllffH 

8. По делу о защите чести, достоинства и деловой репутации ис- 'ЩШ 
тец имеет место жительства в РФ. 

Российский законодатель определил также перечень дел с уча
стием иностранных лиц, подсудных исключительно российским су
дам (ст. 403 ГПК РФ): 

1. Дела о праве на недвижимости, находящиеся на территории РФ. 
2. Дела по спорам из договора перевозки, если перевозчики на

ходятся на территории РФ. 
3. Дела о расторжении браков российских граждан с иностран

цами, если оба супруга имеют место жительства в РФ. 
4. Любые споры по делам, возникающим из публичных правоот

ношений. 
5. Отдельные категории дел особого производства. 
В российском международном гражданском процессе признает

ся договорная подсудность (п. 1 ст. 404 ГПК РФ). Поскольку в за
коне употребляется конкретный термин «пророгационное соглаше
ние», то может возникнуть мысль, что российский законодатель 
предусмотрел возможность изменения подсудности по соглашению 
сторон только в пользу юрисдикции российских судов, исключив 
при этом возможность дерогации. Однако текст п. 2 ст. 404 ГПК 
РФ показывает, что российское законодательство разрешает дого
ворную подсудность и в пользу юрисдикции иностранных судов. Из 
общего принципа признания права сторон на выбор подсудности 
есть исключения — по делам, относящимся к исключительной под
судности российских судов, а также по делам, подсудным верхов
ным судам субъектов Федерации и Верховному Суду РФ, договор
ная подсудность не допускается. 

Специальные правила о подсудности установлены по делам о 
расторжении брака (ст. 160 СК РФ): 
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468 1- Граждане РФ вправе расторгнуть брак с иностранцами в россий
ском суде, даже если оба супруга не проживают на территории РФ. 

2. Граждане РФ, проживающие за границей, в определенных 
случаях вправе расторгнуть брак с иностранцами в дипломатиче
ских и консульских представительствах РФ. 

3. Граждане РФ, проживающие за границей, вправе расторг
нуть брак между собой или с иностранцами в компетентных органах 
иностранного государства. 

Положения о международной подсудности ст. 247 АПК РФ ус
танавливают общее правило: российские арбитражные суды компе
тентны рассматривать споры с иностранным участием, если ответ
чик находится или имеет место жительства либо имущество на 
территории РФ. Дополнительные критерии подсудности дел россий
скому арбитражу: 

1. Нахождение органа управления, филиала или представитель
ства иностранного лица на территории РФ. 

2. Исполнение обязательства должно иметь место на территории РФ. 
3. Деликтное обязательство связано с территорией РФ. 
4. Неосновательное обогащение имело место на территории РФ. 
5. Истец по делу о защите деловой репутации находится на тер

ритории РФ. 
6. Спор связан с ценными бумагами, которые были выпущены 

на территории РФ. 
7. Заявитель по делу об установлении факта, имеющего юридиче

ское значение, указывает на наличие этого факта на территории РФ. 
8. Спор возник из отношений, связанных с государственной ре

гистрацией имен и других объектов, оказанием услуг в международ
ной ассоциации сетей «Интернет» на территории РФ. 

9. Спорное правоотношение имеет тесную связь с территорией РФ. 
Кроме того, возможна и подсудность по выбору истца: иск к от

ветчику, находящемуся или проживающему на территории ино
странного государства, может быть предъявлен в Арбитражный суд 
РФ по месту нахождения на территории РФ имущества ответчика 
(ст. 36 АПК РФ). 

Исключительная компетенция арбитражных судов РФ по делам 
с иностранным участием закреплена в ст. 248 АПК РФ: 
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1. Споры в отношении государственной собственности РФ, в 469 
том числе споры, связанные с приватизацией государственного иму
щества и принудительного отчуждения имущества для государст
венных нужд. 

2. Споры, предметом которых является недвижимое имущество 
или права на него, если недвижимость находится в РФ. 

3. Споры, связанные с регистрацией или выдачей патентов, сви
детельств на товарные знаки, промышленные образцы и полезные 
модели, с регистрацией других прав на результаты интеллектуаль
ной деятельности, которые требуют регистрации, выдачи патента 
или свидетельства в РФ. 

4. Споры о признании недействительными записей в государст
венные реестры (регистры, кадастры), произведенных соответст
вующими органами РФ. 

5. Споры, связанные с учреждением, ликвидацией или регист
рацией на территории РФ юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей, с оспариванием решений органов этих юридиче
ских лиц. 

6. Любые споры, возникающие из административных и иных 
публичных правоотношений. 

В исключительной компетенции арбитражных судов РФ нахо
дятся также споры между российскими организациями, осуществ
ляющими деятельность или имеющими имущество на территории 
иностранного государства (ст. 38 АПК РФ). Такие заявления пода
ются в Арбитражный суд РФ по месту государственной регистра
ции на территории РФ организации ответчика. Если такие органи
зации не имеют государственной регистрации на территории РФ, то 
заявления подаются в Арбитражный суд Московской области. 

Статья 38 АПК РФ не уточняет, какое имущество должно нахо
диться на территории иностранного государства, чтобы дело могло 
рассматриваться в Арбитражном суде РФ. Следует предположить, 
что речь идет только о движимом имуществе (если спор касается 
именно прав на такое имущество), поскольку споры о недвижимо
сти по законодательству всех государств подлежат исключительной 
компетенции судов места нахождения недвижимости. 

Признается договорная арбитражная подсудность (в форме 
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470 пророгации), — допускаются иностранные соглашения о компетен
ции российских арбитражных судов — соглашения о компетенции 
(ст. 249 АПК РФ). Наличие соглашения сторон об определении 
компетенции предполагает исключительную компетенцию Арбит
ражного суда РФ по рассмотрению данного спора. Соглашение о 
компетенции будет признано недействительным, если оно изменяет 
исключительную компетенцию иностранного суда. Для соглашений 
о компетенции требуется обязательная письменная форма (п. 2 
ст. 249 АПК РФ). 

15.6. Международная подсудность 
в международных соглашениях 

Проблемы международной подсудности разрешаются и в межго
сударственных соглашениях. Двусторонние договоры (о правовой 
помощи, о торговле и мореплавании) разграничивают подсудность 
судов договаривающихся государств на основе комбинированного 
использования единообразных критериев гражданства и домицилия 
сторон, места нахождения имущества. Основными критериями (как 
и при решении коллизионных вопросов) являются принципы граж
данства (договоры РФ с Польшей и Румынией) и домицилия сто
рон (договоры РФ со странами Балтии и Италией). Решение вопро
сов о подсудности связано с вопросами выбора права (общая тен
денция — применение судом своего собственного права). Договоры 
устанавливают правила об альтернативной, договорной и исключи
тельной подсудности, правила разграничения подсудности по кате
гориям дел, правила о специальной подсудности отдельных видов 
гражданско-правовых споров (договоры РФ с Италией, Испанией, 
Польшей, Болгарией, Румынией). 

В договоре о правовой помощи между РФ и Италией закрепле
но, что критериями для установления компетенции судов являются: 
постоянное место жительства ответчика, место исполнения обяза
тельства, место причинения вреда, постоянное место жительства 
или место пребывания истца (по делам о взыскании алиментов). 
Исключительная компетенция установлена по спорам о вещных 
правах на недвижимость (суд места нахождения недвижимости), по 
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делам о личном статусе физических лиц (суд государства граждан- 471 
ства лица в момент предъявления иска). 

Торговый договор РФ с Данией фиксирует компетенцию суда 
по месту заключения или гарантирования сделки, если отсутствует 
оговорка о третейском разбирательстве. Приоритет имеет компетен
ция того суда, которая особо предусмотрена принятыми условиями 
контракта. 

Некоторые двусторонние договоры разрешают вопросы между
народной подсудности косвенным образом: решения судов одного 
государства подлежат признанию в другом, если дела, по которым 
вынесены ренюния, по закону государства, на территории которого 
решепР1я должны быть признаны, могут быть подсудны местному 
суду (альтернативная подсудность). Решения иностранных судов 
не признаются, если дела подлежат исключительной компетенции 
местных судов. Косвенные критерии разграничения подсудности 
применяются, если договор прямо не разграничивает компетенцию. 

Если в договоре отсутствуют нормы о разграничении компетен
ции, применяются внутригосударственные нормы о международной 
подсудности. 

Многие многосторонние международные соглашения (регио
нальные и универсальные) также содержат правила установления 
международной подсудности. Конвенция об унификации некото
рых правил, относящихся к гражданской юрисдикции но делам о 
столкновении судов, 1952 г. специально посвящена вопросам меж
дународной подсудности: иски, вытекающие из столкновения су
дов, могут быть предъявлены: 

1. В суд по месту постоянного жительства ответчика или по од
ному из мест его деятельности. 

2. В суд того места, где был осуществлен арест судна-ответчика 
или любого другого принадлежащего тому же ответчику судна, на 
которое может быть в законном порядке наложен арест. 

3. В суд того места, где арест мог быть осуществлен и где ответ
чик предоставил иное обеспечение. 

4. В суд того места, где произошло столкновение, если оно про
изошло в пределах порта, на рейде или во внутренних водах. 

5. Допускается договорная подсудность по соглашению сторон. 
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472 Конвенция о правовой помощи СНГ 1993 г. (как и Конвенция 
2002 г.) содержит расширенный круг норм о международной под
судности (разграничении компете^щии): общие положения о под
судности и специальная подсудность отдельных видов гражданских 
и семейных дел. Основные критерии — место жительства ответчика 
(физического лица) и место нахождения органа управления юриди
ческого лица. Гражданство сторон не имеет значения. Дополнитель
ные критерии: место осуществления хозяйственной деятельности, 
место исполнения обязательства, место жительства истца. 

Конвенция закрепляет правила об исключительной компетен
ции: по искам о праве собственности и других вещных правах на не
движимое имущество компетентен только суд по месту нахождения 
имущества; иски к перевозчику, вытекающие из договора перевоз
ки, предъявляются по месту нахождения управления транспортной 
организацией, к которой предъявляются претензии. Установлена и 
возможность договорной подсудности на основе письменного согла
шения сторон. Подсудность по соглашению сторон не может проти
воречить нормам Конвенции и национального законодательства об 
исключительной компетенции. 

Брюссельская конвенция о юрисдикции и о признании и испол
нении судебных решений по гражданским и торговым делам ЕС 
1968 г. содержит детальную унификацию норм МГП вообще и пра
вил международной подсудности в частности. Основной принцип 
для определения международной подсудности — домицилий сто
рон. Главный критерий — место жительства ответчика — отражает 
стремление субъектов Конве1Щии распространить ее действие на 
всех лиц, проживающих в государствах-участниках (независимо от 
их гражданства). Различаются случаи, когда ответчик проживает в 
одном из государств-участников и когда его место жительства нахо
дится вне территории этих стран. В Конвенции установлено сле
дующее: 

1. Если лицо проживает в одном из государств-участников, то с 
исками в суды этого государства оно должно обращаться по прави
лам подсудности, установленным для собственных граждан этой 
страны. 

2. Если лицо проживает в одном из государств-участников, то 
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иск к нему может быть предъявлен в судах другого государства 473 
только в случаях, когда компетенция этих судов определена Кон
венцией. 

3. Если лицо не имеет места жительства ни в одном из госу
дарств-участников, то к нему применяются действующие в каждом 
из государств-участников правила о международной подсудности. 

Гражданство лиц, проживающих в государствах-участниках, не ^lllli 
имеет значения. Это связано с тем, что категория гражданства (на
циональности) отражает государственно-правовую связь между ли
цом и государством, а категория домицилия отражает физическую и 
экономическую связь. Конвенция определяет понятие места житель
ства, основания разграничения подсудности, закрепляет правила о 
специальной подсудности и о признании договорной подсудности. 
Понятие места жительства определяется по праву с^^да, в который 
подано заявление, если решается вопрос о проживании лица в стра
не суда. Вопрос о том, проживает ли лицо в другом государстве-уча
стнике, решается по праву этого государства. Закон гражданства 
учитывается только в том случае, если в соответствии с его предпи
саниями место жительства лица зависит от другого лица или места 
нахождения учреждения. 

Правила Конвенции о подсудности не распространяются на де
ла о личном статусе, право- и дееспособности, законном пред
ставительстве физических лиц, имуществе супругов, наследовании. 
В Конвенции наряду с общими правилами о подсудности содержат
ся и специальные предписания, когда истец вправе обращаться аль
тернативно в суд по месту жительства ответчика или в другой суд: 

1. По спорам, вытекающим из договоров, — в суд места испол
нения обязательства. 

2. По искам о содержании — в суд места жительства или места 
пребывания лица, претендующего на содержание. 

3. По искам из деликтов — в суд места наступления вредоносно
го результата. 

4. По гражданским искам в уголовных делах — в суд места, где 
ведется уголовное дело. 

5. По искам, вытекающим из деятельности филиалов юридиче
ских лиц, — в суд места нахождения филиала. 
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474 правила об исключительной международной подсудности рас
пространяются па иски о вещных правах на недвижимость (компе
тентен суд места нахождения недвижимости); на иски, связанные с 
деятельностью юридических лиц (компетентен суд государства, где 
лицо имеет оседлость); на споры о действительности записей госу
дарственной регистрации (комнетентен суд места регистрации ак
та). Договорная подсудность допускается в достаточно широких 
пределах. Аналогичные нормы закреплены и в Луганской конвен
ции 1988 г. 

Варшавская конвенция об унификации некоторых правил, ка
сающихся международных воздушных перевозок, 1929 г. в качестве 
основного правила решения вопроса о подсудности содержит норму 
об альтернативной международной подсудности по выбору истца. 
Иски об ответственности возбуждаются по выбору истца в судах од
ного из государств — участ11иков Конвенции но месту жительства пе
ревозчика, либо по месту нахождения главного управления его 
предприятия, либо по месту нахождения конторы, заключившей до
говор перевозки, либо в суде места назначе]Н1я. 

Положения Варшавской конвенции имеют императивный ха
рактер, — недействительны любые двусторонние соглашения, изме
няющие подсудность, установленную в Конвенции. Гватемальский 
протокол 1971 г. к Варшавской конвенции закрепляет дополнитель
ную подсудность для пассажиров воздушных судов: иск может быть 
заявлен в стране места жительства пассажира, если перевозчик име
ет там свое учреждение. 

Конвенция о договоре международной дорожной перевозки гру
зов 1956 г. устанавливает, что иски к перевозчику предъявляются в 
суды по соглашению сторон, по месту жительства ответчика, но мес
ту нахождения главного управления его нреднриятия. Норма о мно
жественности юрисдикции закренле]ш в Конвенции ООН о мор
ской перевозке грузов 1978 г. (Гамбургские правила): истец по 
своему выбору может предъявить иск в любой суд но месту нахожде
ния основного коммерческого предприятия ответчика; заключения 
договора перевозки при условии, что ответчик имеет там коммерче
ское предприятие или агентство, при посредничестве которого был 



Тема 15. Судебное разбирательство гражданских дел с иностранным элементом 

заключен договор; порта погрузки или порта выгрузки; в любом 475 
месте, указанном в договоре морской перевозки. 

В Кодексе Бустаманте определено, что если стороны не договори
лись о подсудности, то компетентны суды места исполнения обяза
тельства или места жительства (субсидиарно — места пребывания) от- .̂^̂^̂  
ветчика. Исключительная подсудность установлена по спорам о 1ШШ1 
вещных правах на недвижимость (в том числе и наследственных): ком- w ^ 
петентен суд места нахождения недвижимости или последнего места 
жительства наследодателя. 

Гаагская конвенция о договорной подсудности при международ
ной продаже движимых вещей 1958 г. содержит специальные нор
мы, посвященные регламентации пророгационных соглашений в 
коммерческих контрактах. 

Регламентация международной подсудности в межгосударст
венных соглашениях порождает проблему соотношения соответст
вующих положений международных договоров с нормами внутрен
него законодательства. Общее правило: если международный до
говор содержит положения, отличающиеся от положений националь
ного закона, применяются нормы международного договора. 

Если норма международного договора относит определенное де
ло к исключительной компетенции конкретного государства, то на
циональные суды всех других государств должны отказать в рас
смотрении дела даже в том случае, когда национальные законы от
носят данное дело к исключительной компетенции местных судов. 
Основанием для отказа в принятии искового заявления по делу, от
несенному договором к исключительной подсудности иностранного 
государства, будет соответствующая статья этого международного 
договора. Если договорная норма относит конкретное дело к исклю
чительной компетенции судов определенного государства, такие су
ды обязаны принять исковое заявление и тогда, когда националь
ный закон не предусматривает рассмотрение данного дела в мест
ных судах. 

Не менее сложная проблема возникает, если договор устанавли
вает альтернативную международную подсудность, т.е. возмож
ность установления компетенции судов двух и более государств. 
Например, национальное законодательство обоих государств (уча-
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476 стников двустороннего договора) исключает какое-то правоотноше
ние из своей национальной юрисдикции. В данном случае возникает 
отрицательный конфликт юрисдикции. Для его решения норму ме
ждународного договора об альтернативной подсудности следует 
толковать расширительно, т.е. дело подлежит компетенции нацио
нальных судов обоих государств в соответствии с международным 
договором, даже если внутренние правила международной подсуд
ности и исключают данное дело из компетенции местных судов. Суд 
каждого из этих государств обязан принять иск к рассмотрению во 
исполнение своих международных обязательств. 

Если международный договор допускает договорную подсуд
ность и регулирует порядок ее установления, то закреплен11ый в до
говоре порядок заключения пророгационных соглашений не может 
быть изменен по соглашению сторон. Если договор относит дело к 
компетенции определенного государства, вопросы территориальной 
и предметной подсудности разрешаются на основании внутреннего 
законодательства этого государства. 

15.7. Наличие процесса по тому же делу, 
между теми же сторонами в иностранном 
суде как основание для оставления иска 
без рассмотрения 

Принцип lis alibi pendens представляет собой общий принцип 
права, который применяется в ситуации конкурирующей юрисдик
ции, — производство по одному и тому же делу возбуждено в судах 
двух и более государств. В подобных случаях возникает проблема: 
если допустима подача иска в суды нескольких государств (альтер
нативная подсудность), то должен ли один из судов (и какой имен
но) оставить иск без рассмотрения либо прекратить производство 
по делу на том основании, что в суде другого государства уже нача
то рассмотрение данного дела. 

Такая проблема, как правило, возникает, если в международ
ных договорах не разграничена международная подсудность по гра
жданским делам либо между государствами отсутствует необходи
мое международное соглашение. Однако одновременное возбужде-
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ние производства по делу в судах различных государств возможно и 477 
при наличии международного договора, если допускается предъяв
ление иска в суде любого договаривающегося государства, т.е. уста
новлена альтернативная, а не исключительная международная под
судность. 

Практика применения ГПК ФРГ уже давно придерживается 
правила, что заявление ответчика о наличии процесса в другом го
сударстве должно быть принято во внихмание немецким судом в том 
случае, если решение соответствующего иностранного суда может 
быть признано и принудительно исполнено на территории Германии 
по правилам ее процессуального права. 

Французская судебная практика, как правило, не принимает во 
внимание заявление ответчика о рассмотрении данного дела в суде 
иностранного государства. Французский суд отвергает данное воз
ражение ответчика и продолжает производство по делу, но только 
если иное не вытекает из заключенных Францией международных 
соглашений. 

Аналогичной позиции придерживается и польская доктрина 
права: наличие производства по делу в иностранном суде не явля
ется препятствием для разбирательства того же дела местным су
дом, даже если nnocTpatnioe судебное решение подлежит призна
нию и принудительному исполнению в Польше. Прекращение про
изводства по делу в польском суде противоречит интересам истца и 
не обусловлено предписаниями международного права. Данная 
позиция закреплена в ГПК Польши (как и в ГПК Болгарии). 

В соответствии с национальйым законодательством Венгрии в 
подобных случаях венгерский суд при определенных обстоятель
ствах может (но не должен) оставить иск без рассмотрения. Остав
ление иска без рассмотрения допускается, если признание и при
нудительное исполнение решения иностранного суда предусмот
рено международным договором Венгрии с соответствующим госу
дарством. Производство по делу также может быть прекращено, 
если истец не заинтересован в том, чтобы дело, производство по 
которому уже начато в иностранном суде, было изъято из его 
юрисдикции и перенесено в венгерский суд. В отдельных случаях 
венгерский суд оставляет иск без рассмотрения, если по делу тре-



Международный гражданский процесс 

478 буется только признание, но не принудительное исполнение судеб
ного решения. 

Согласно ГПК Чехии, суд должен приостановить производство 
по делу, если тот же самый спор уже является предметом рассмот
рения в другом чешском суде. Это правило внутренней процедуры 
распространяется и на вопросы международной подсудности: ме
стный суд должен приостановить производство по делу, если тот 
же самый спор уже является предметом рассмотрения в суде дру
гого государства. Такая позиция обосновывается тем, что два про
цесса в различных государствах, взаимно признающих судебные 
решения, — это «неэкономично», это подрывает доверие к орга
нам иностранного государства и создает правовую неуверенность 
(если вынесено два взаимоисключающих решения), либо приво
дит одновременно к предъявлению двух требований (если реше
ния совпадают). 

Англо-американское прецедентное право предусматривает воз
можность прекращения производства по делу в местном суде (на 
том основании, что данное дело уже рассматривается иностранным 
судом), если суд сочтет, что в данных обстоятельствах возбужде
ние параллельного процесса в английском (американском) суде 
является «несправедливым» по отношению к ответчику. Однако 
суды стран общего права в определенных случаях, не находя осно
ваний для прекращения производства (особенно по искам in 
personam), выносят определения, обязывающие прекратить парал
лельное производство в иностранном суде. На ответчика возлага
ется ответственность за «неуважение к суду» в случае невыполне
ния этого определения. 

Процессуальные последствия рассмотрения иностранным су
дом дела по спору между теми же лицами, о том же предмете и по 
тем же основаниям предусмотрены в ст. 252 АПК РФ и ст. 406 
ГПК РФ. Суды по гражданским делам отказывают в приеме иско
вого заявления или прекращают производство по делу, если по 
спору между теми же сторонами, о том же предмете и по тем же ос
нованиям имеется решение суда того государства, с которым у РФ 
действует международное соглашение о взаимном признании и ис
полнении судебных решений. Суды РФ возвращают исковое заяв-
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ление или оставляют его без рассмотрения, если в иностранном су- 479 
де, решение которого подлежит признанию или исполнению на 
территории РФ, ранее уже возбуждено производство по данному 
делу. 

Арбитражные суды Р Ф оставляют иск без рассмотрения по 
внутренним правилам об оставлении заявления без рассмотрения 
(гл. 17 АПК Р Ф ) , если дело по спору между теми же сторонами, о 
том же предмете и по тем же основаниям уже находится в произ
водстве иностранного суда и не относится к исключительной ком
петенции арбитражных судов Р Ф . Арбитражный суд РФ прекра
щает производство по делу по внутренним правилам о прекраще
нии производства по делу (гл. 18 АПК РФ) , если по данному 
спору уже есть вступившее в законную силу решение иностранного 
суда. Условия прекращения производства — дело не относится к 
исключительной компетенции арбитражных судов РФ, и нет осно
ваний для отказа в признании и исполнении иностранного судеб
ного пли арбитражного решения в соответствии со ст. 244 АПК 
РФ. 

Проблема lis alibi pende?2s затрагивается и в международных со
глашениях: Брюссельская конвенция о международной подсудно
сти и исполнении судебных решений 1968 г. устанавливает, что суд 
одного государства-участника обязан объявить себя некомпетент
ным, если в производстве суда другого государства-участника уже 
начато рассмотрение данного спора (по тому же требованию между 
теми же сторонами). Решение о некомпетентности суд принимает 
либо по собственной инициативе, либо по требованию сторон. Кон
венция допускает возможность приостановления дела судом, при
нявшим иск позднее, вплоть до разрешения дела судом другой стра
ны. Договоры о правовой помощи РФ с Польшей, РФ с Ираком 
предусматривают, что российский суд должен оставить иск без рас
смотрения, если в производстве польского (иракского) суда уже на
чато производство по данному делу. 

Общее правило, закрепленное в международных соглантеннях: 
в случае возбуждения одинакового дела в судах двух государств, 
компетентных в соответствии с договором, производство прекра
щает тот суд, в котором дело возбуждено позднее. Если впоследст-
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480 ВИИ выяснится некомпетентность суда данного государства, то суд 
другого государства, прекративший производство по делу, может 
возбудить его снова. Один из общих принципов права — это пра
вило о «неименности суда» (perpetuatio fori): дело, принятое су
дом к производству с соблюдением правил подсудности, должно 
быть разрешено им по существу, даже если в дальнейшем данное 
дело станет подсудно другому суду. Применение данного правила 
к разрешению вопросов международной подсудности позволяет го
ворить, что принципу perpetuatio fori соответствует принцип 
perpetuatio jurisdictionis. 

Эта аналогия представляется полностью уместной. Например, 
если ответчик в момент начала процесса проживал в РФ, а во вре
мя производства по делу переехал на постоянное место жительства 
в ФРГ, то нет никаких оснований для прекращения рассмотрения 
дела в российском суде. То же самое должно иметь место и в слу
чае, если иск предъявлен по месту нахождения имущества: переме
щение имущества из страны суда в другое государство не может 
повлечь за собой изменение подсудности. Суд, начавший произ
водство по делу, должен разрешить его по существу, несмотря на 
изменение фактических обстоятельств в ходе процесса. Исключе
нием следует считать случай, если лицо в процессе рассмотрения 
дела получает судебный иммунитет. 

В ГПК Польши прямо указывается: «Подсудность польским 
судам, существующая в момент возбуждения дела, остается неиз
менной, даже если она утратила свои основания в ходе производст
ва по делу». Единственное допустимое исключение — лицо во вре
мя процесса получило судебный иммунитет. 

Однако такая позиция разделяется далеко не всеми: в чешской 
доктрине права высказывается точка зрения, что рассмотрение де
ла в суде Чехии необходимо прекратить, если произойдут измене
ния в правовых предписаниях, в результате которых дело окажет
ся неподсудным чешскому суду; если произойдут изменения в 
субъекте (изменение гражданства участника процесса); если лицо 
получит судебный иммунитет. Единственный случай, когда суд 
Чехии должен продолжать процесс, — лицо, утратив чешское гра
жданство, не приобретает другого определенного гражданства. 



15.8. Установление содержания иностранного 
права, его применение и толкование 

В международном гражданском процессе существует презумп
ция применения иностранного права. Соответственно, нрезюмиру-
ется и необходимость установления его содержания. В связи с этим 
возникают следующие проблемы: 

1. Кто должен устанавливать содержание иностранного права. 
2. Как установить это содержание. 
3. Какие юридические последствия могут возникнуть, если со-

держание иностранного права не будет установлено. 
4. Правоприменительный процесс основан на постулате, что суд 

и другие правоприменительные органы знают свое национальное 
право и применяют его. Если отечественная коллизионная норма от
сылает к иностранному правопорядку, то судья изначально не дол
жен знать его содержания. Именно поэтому процесс установления 
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Российское законодательство строго придерживается принци- 481 
па perpetuatio fori. Этот принцип закреплен в п. 4 ст.247 АПК РФ 
и ст. 405 ГПК РФ — изменение подсудности в процессе судебного 
разбирательства не отменяет обязанности суда разрешить спор по 
существу. Дело, принятое российским судом общей юрисдикции 
или арбитражным судом РФ к производству с соблюдением пра
вил подсудности, должно быть рассмотрено по существу, даже ее- 'Л#| 
ли в ходе процесса в связи с изменением гражданства, места жи
тельства (нахождения) участвующих в деле лиц, или в связи с 
иными обстоятельствами данное дело станет подсудно суду друго
го государства. Отказ от принципа perpetuatio fori в связи с полу
чением лицом судебного иммунитета в нашем законодательстве 
прямо не предусмотрен, но, очевидно, презюмируется. 

Определение международной подсудности затрагивает и про
блему предъявления встречного иска. По этому вопросу и доктри
на, и практика подавляющего большинства государств придержи
ваются одинаковой позиции: встречный иск, независимо от его 
внутренней подсудности, должен предъявляться по месту рассмот
рения первоначального иска (ст. 31 ГПК РФ, ст. 38 АПК РФ). 
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482 содержания иностранного нрава имеет огромное значение и сопря
жен с серьезными трудностями. 

Общий концептуальный подход к пониманию иностранного 
нрава: суд устанавливает содержание иностранного нрава ех officio 
(но должности) но собственной инициативе и в силу обязанности, 
возложенной на него законом; суд применяет иностранное право 
как систему юридически обязательных предписаний. По общему 
г[равилу, именно суду, а не сторонам, ссылающимся на иностранное 
право в обоснование своих требований, вменяется обязанность но 
выяснению содержания иностранных предписаний. Цель установ
ления содержания иностранного права — это определение норма
тивно-правовой основы будущего судебного решения, а не выявле-
jHie фактических обстоятельств, имеющих значение для рассмотре
ния дела. 

Континентальная правовая система (в том числе российское 
право) — иностранное право рассматривается как юридическая ка
тегория, а не как обстоятельство, подлежащее доказыванию наряду 
с другими обстоятельствами дела. К установлению содержания ино
странного права не применр1мы, например, общие нормы ст. 56 ГПК 
РФ и ст. 65 АПК РФ об обязанности лиц, участвующих в деле, до
казывать те обстоятельства, на которые они ссылаются как на осно
вания своих требований и возражений. 

Применение иностранного права в Италии обосновывается тео
рией рецепции (Анцилотти, Аго) иностранного права (материаль
ной и формальной) в итальянское законодательство. Франко-гер
манская доктрн]1а нрава придерживается единой точки зрения: суд 
применяет инострагпюе право но должности и как свое собствешюе 
объективное право. Вопросы иностранного нрава являются для су
да именно вопросами права, а не факта. 

Традиционно считается, что правовые нормы известны суду 
{jura novit curia), а фактические обстоятельства должны доказы
ваться в процессе рассмотрения дела. Если процесс имеет состяза
тельный характер, бремя доказывания лежит на самих сторонах. 
В правовой доктрине Швейцарии подчеркивается, что nnocTpainioe 
право не представляет собой фактического обстоятельства матери
ального характера, а является совокупностью общих правил. 



Тема 15. Судебное разбирательство гражданских дел с иностранным элементом 

регулирующих фактические обстоятельства. Иностранный закон в 483 
принципе теряет свою силу за пределами своего государства, но 
обязательная сила этого закона восстанавливается, если коллизион
ная норма права другого государства предписывает его применение. 

Иностранное право всегда остается правом, его нормы имеют 
юридический, обязательный характер. Однако нельзя игнорировать 
обстоятельство, что это именно иностранное, а не отечественное 
право, поэтому отношение к установлению его содержания, толко
ванию и применению должно быть особым и не может совпадать с 
отношением к отечественному праву. 

Система общего права характеризуется прямо противополож
ным подходом к этому вопросу. Судебная практика англо-амери
канских судов основана на теориях международной вежливости 
(Губер), приобретенных прав (Биль), локализации права (Кук и 
Лоренц): суд применяет только свое собственное право, но может 
признать субъективные права, возникшие под действием иностран
ного законодательства. Однако признание таких прав не является 
признанием иностранного права в обычном смысле слова. Это толь
ко признание конкретных субъективных прав, основанных на ино
странных правовых нормах, т.е. иностранное право рассматривает
ся не как юридическая категория, а как фактическое обстоятельст
во, выступающее одним из доказательств по делу. 

Применение иностранного права расценивается судом не как 
применение юридических положений, а как установление фактиче
ских обстоятельств, необходимых для разрешения дела. Сторонни
ки теории приобретенных прав утверждают, что если субъективное 
право создано объективным правом, это объективное право само по 
себе становится фактическим обстоятельством. Его существование 
может иметь значение на будущее, когда это же или какое-то другое 
объективное право будут условием для возникновения новых субъ
ективных прав. Признать существование права — это значит при
знать существование факта. 

Теория приобретенных прав представляет собой попытку при
мирить применение иностранного права национальным судом с иде
ей государственного суверенитета. Стороны могут ссылаться на 
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484 иностранное право, но оно должно быть доказано как фактическое 
обстоятельство {as а fact). 

Классическая доктрина английского права считает, что единст
венным законом, который применяет суд, является закон места рас
смотрения дела, т.е. «закон суда». Права, которые обязан защи
щать суд, возникают только на основе этого закона. Если в деле есть 
иностранный элемент, то иностранное право является фактом, ко
торый суд обязан принять во внимание. Суд должен попытаться 
создать и принудительно осуществить право, по возможности ана
логичное тому, которое было бы создано инострарпшш судом, рас
сматривающим данное дело как внутреннее (не отягощенное ино
странным элементом). 

Стороны обязаны предоставить суду все доказательства, связан
ные с содержанием норм иностранного права, под действием кото
рого возникли спорные субъективные права и обязанности заинте
ресованных сторон. Суд только оценивает представленные сторона
ми доказательства, в том числе и по поводу содержания конкретных 
правил иностранного закона, и обоснованность притязаний сторон 
на основе этих правил. Если заинтересованная сторона не поднима
ет вопрос о применении иностранного права, суд решает дело на ос
новании английского закона, даже если дело связано исключитель
но с иностранным государством. 

Бремя доказывания содержания иностранного права возложено 
на ту сторону, которая ссылается на это право, т.е. иностранное 
право считается вопросом факта, но это факт особого рода. Совре
менные английские авторы расценивают иностранное право как 
факт нормативного характера. Чтобы доказать иностранное право 
как факт, заинтересованная сторона обычно привлекает специали
ста (подданного Великобритании), желательно, работавшего в со
ответствующем иностранном государстве и специализирующегося в 
данной отрасли права. Специалист, имеющий процессуальный ста
тус свидетеля, устно доказывает существование иностранного пра
ва, основываясь на своей практической деятельности. Для большей 
весомости своих доказательств специалист вправе «заглянуть в 
текст HHOCTpafHioro закона», но доказательством являются именно 
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устные показания свидетеля, а не официальный сборник иностран- 485 
ных нормативных актов. 

В настоящее время в теории и практике большинства государств 
(даже некоторых государств общего права) господствует единая 
точка зрения: иностранное право всегда остается правом, его нормы 
имеют юридический, обязательный характер. Однако нельзя игно- M':':f'' 
рировать обстоятельство, что это именно иностранное, а не отечест- ••; к%? 
венное право, поэтому отношение к установлению его содержания, 
толкованию и применению должно быть особым и не может совпа
дать с отношением к отечественному праву. 

Порядок установления содержания иностранного права должен 
соответствовать общепризнанному началу: иностранное право уста
навливается судом по долгу службы и применяется в том объеме, в 
каком оно применяется в его «родном» государстве его «родным» 
судом. В праве всех государств разработаны специальные процессу
альные правила, касающиеся механизма установления содержания 
иностранного права. Практически везде предусмотрены нормы об 
оказании содействия суду со стороны участников процесса. 

В соответствии с ГПК ФРГ действующее в другом государстве 
право требует доказывания только в том случае, если оно не извест
но суду. При установлении содержания иностранных правовых 
норм суд не должен ограничиваться доказательствами, представ
ленными сторонами, а обязан использовать и другие источники, 
принимать все необходимые меры д,ля установления такого содер
жания. В законодательстве Германии сформулированы следующие 
положения относительно установления содержания иностранного 
права: 

1. Иностранное право для немецкого суда представляет собой 
именно право, а не фактическое обстоятельство. 

2. Существование такого права устанавливается судом по долж
ности, а стороны должны помогать суду в этом процессе. 

3. При установлении судом содержания неизвестной ему нормы 
иностранного права суд прибегает к помощи экспертов и использует 
механизм, установленный в международных договорах ФРГ. 

Суды Швейцарии устанавливают содержание иностранного 
права по должности. При необходимости суд может потребовать со-
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486 действия сторон, обосновывающих свои требования предписаниями 
иностранного закона. Статья 16 Закона о международном частном 
праве предусматривает: 

1. Содержание подлежащего применению иностранного права 
устанавливается судом по должности. Суд вправе потребовать со
действия сторон. 

2. При рассмотрении имущественных требований, по имущест
венно-правовым притязаниям бремя доказывания содержания ино
странного права может быть возложено судом на стороны. Это по
ложение не имеет императивного характера, но если суд принимает 
такое решение, то стороны целиком несут ответственность за уста
новление содержания иностранного права. 

3. Если содержание подлежащего применению иностранного 
права не может быть установлено, применяется швейцарское право. 

Австрийский Закон о международном частном праве закрепля
ет, что иностранное право устанавливается судом по долгу службы 
и применяется в том объеме, в каком оно применяется в своем род
ном государстве местным судом. Допустимые подсобные средства 
для установления содержания иностранного права: содействие сто
рон, информация из Министерства юстиции, заключения экспер
тов. Для применения иностранного права не требуется особой ссыл
ки сторон на иностранное законодательства. 

Во Франции бремя доказывания иностранного права возложено 
на стороны, но суд может применять его и по своей инициативе, ес
ли содержание иностранного права ему известно. 

В ГПК Польши зафиксировано, что суд применяет иностранное 
право и устанавливает его содержание. В необходимых случаях суд 
обращается в Министерство юстиции, привлекает экспертов. Заин
тересованные стороны также могут предоставить сведения об ино
странном праве. 

Венгерское законодательство устанавливает, что суд должен ех 
officio запросить информацию о содержании иностранного права, 
ему неизвестного, но может использовать и информацию, предос
тавленную сторонами. 

На законодательство латиноамериканских стран оказали боль
шое влияние региональные конвенции но вопросам, vle•жд f̂нapoянo-
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10 частного права. В частности, ГК Мексики определяет, что суды и 487 
другие компетентные органы Мексики должны применять ино
странное право так, как если бы его применял суд того государства, 
чье право подлежит применению. Обязанность доказывать сущест
вование и содержание иностранного права не может быть возложе
на на стороны. 

До сих пор одной из кардинальных, ключевых проблем право- ЩЦЩ 
применительного процесса является вопрос: при наличии правоот
ношения с иностранным элементом входит ли в обязанность суда 
применять иностранное право и устанавливать его содержание. От
вет на этот вопрос в настоящее время считается уже само собой ра
зумеющимся - суд применяет иностранное право по долгу службы, 
так как это предписывает коллизионная норма закона суда, т.е. на
ционального нрава суда. 

Ответ на вопрос о том, кто должен устанавливать содержание 
иностранного права, более сложен: для внутренних отношений, не 
осложненных иностранным элементом, действует общий принцип 
права «судья знает право». Обязанность сторон — приводить фак
ты и доказывать их, а обязанность суда — оценивать доказательст
ва и применять соответствующие правовые нормы. Если правоотно
шение осложнено иностранным элементом, то возможны два вари
анта решения проблемы: 

1. Суд учитывает наличие иностранного права только при прямо 
выраженном желании хотя бы одной стороны. В этом случае отсыл
ка к иностранному праву будет иметь императивный характер. 

2. При отсутствии ходатайства сторон о применении иностран
ного права суд вправе не принимать его во внимание. В этом случае 
применение иностранного нрава имеет диспозитивный характер. 

Представляется, что с точки зрения коллизионного права ни 
один из рассмотренных вариантов не является правильным. Суд 
должен решить дело максимально объективно, поэтому учет ино
странного элемента не может зависеть от волеизъявления сторон. 
Однако и при отсутствии такого волеизъявления отсылка к ино
странному праву может иметь императивный характер, коль скоро 
это предписано коллизионной нормой страны суда. Коллизионная 
норма, установленная в национальном законодательстве или обяза-
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488 тельная для государства в силу его международного соглашения, не 
может рассматриваться в качестве какого-то диспозитивного прави
ла, если только сама норма не сформулирована как диспозитивная. 

В силу коллизионных норм в одном государстве должны приме
няться материальные нормы иностранного законодательства имен
но как право, т.е. целостная система обязательных нормативных 
предписаний. Материальная норма иностранного права применяет
ся совместно с коллизионной нормой права страны суда. Речь идет 
именно о применении иностранного права, а не об учете каких-то 
фактических обстоятельств. Сами по себе иностранные нормы не 
могут действовать за пределами государства, их установившего, — 
они приобретают обязательную силу в другом государстве только в 
силу постановлений местных коллизионных норм. 

Однако применение иностранного права не может быть полно
стью идентичным применению отечественного права. Особенность 
применения иностранной правовой нормы — она должна приме
няться так, как применяется в своем родном государстве, и так же 
толковаться. При этом необходимо учитывать, что на применении 
иностранного права не может не сказаться фактор его применения в 
правовом поле другого государства. 

В любом случае остается проблема: на ком все-таки лежит обя
занность установления содержания иностранного закона? Наиболее 
распространенным является мнение, что принцип обязательности в 
данном случае должен применяться не в полном объеме — обязан
ность установления содержания лежит на суде, но стороны должны 
помогать ему, представлять необходимые документы и доказатель
ства. 

Европейская конвенция об информации относительно иностран
ного законодательства 1968 г. установила специальную процедуру и 
специальный механизм, призванные облегчить процесс установле
ния содержания иностранного права, позволить судам одного госу
дарства получить необходимую информацию из других стран. На 
первый взгляд, положения Конвенции имеют чисто технический ха
рактер, однако они направлены на разрешение одной из самых 
сложных проблем МЧП и МГП — установление содержания норм 
подлежащего применению иностранного законодательства. 
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В Конвенции закреплена обязанность государств-участников 489 
создать на своей территории специальные органы (или возложить 
дополнительные обязанности на уже существующие структуры), 
которые должны предоставлять судам других государств информа
цию о местном нраве. В случае необходимости суды одного государ
ства обращаются в эти специальные органы другого государства с ; V 
тем, чтобы получить информацию о содержании норм его законода
тельства. Специальные органы либо готовят справку сами, .тибо пе
редают запрос в другие официальные органы, компетентные отве
тить на поставленный вопрос. Информация передается безвозмездно. 

Российское законодательство содержит несколько норм о 
применении иностранного права и установлении его содержания 
(ст. 1191 ГК РФ, ст. 166 СК РФ, ст. 14 АПК РФ, ст. 104 Основ 
законодательства РФ о нотариате). При разрешении граждан
ских дел российские суды применяют иностранное право в соот
ветствии с федеральным законом или международным договором 
РФ (п. 5 ст. И ГПК РФ). В арбитражном процессе применение 
иностранного права может быть обусловлено и соглашением сторон 
(п. 5 ст. 13 АПК РФ). Отсутствие в ст. 11 ГПК РФ указания на то, 
что иностранное право может применяться по соглашению сторон, 
противоречит ст. 1210 ГК РФ, которая устанавливает право участ
ников гражданских отношений самим избрать применимое законо
дательство. В этом смысле формулировка ст. 13 АПК РФ представ
ляется более удачной. Применение иностранного права не затраги
вает действия императивных норм законодательства РФ (ст. 1192 
ГК РФ). 

Законодательство РФ и международные договоры РФ опреде
ляют основания и условия применения иностранного права. Россий
ский суд должен применять его так, как это право применяется у се
бя на родине. Например, если речь идет о применении бельгийского 
права, то соответствующие статьи ФГК, действующего и во Фран
ции, и в Бельгии, должны применяться и толковаться так, как они 
толкуются и применяются именно в Бельгии, а не во Франции, не
смотря на то что в обоих государствах одинаковое гражданское за
конодательство — Кодекс Наполеона. 

Российские суды применяют не только иностранное законода-

Щ 
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490 тельство, но и правовые обычаи, и судебную практику, и доктрину 
иностранных государств в тех пределах, в каких они признаются 
источниками права у себя на родине. 

В Гражданском кодексе РФ (ст. 1191) закреплено, что содержа
ние норм иностранного права устанавливается в соответствии с их 
официальным толкованием, практикой применения и доктриной в 
соответствующем иностранном государстве. Указан нримерньп! пе
речень органов и лиц, содействующих суду при установлении со
держания права других государств: Министерство юстиции РФ, 
иные компетентные органы и организации в РФ и за границей, экс
перты. Суды вправе обращаться за разъяснениями в различные на
учно-исследовательские учреждения, в дипломатические и консуль
ские представительства Р Ф в других государствах. Положение о 
Министерстве юстиции РФ 1999 г. определяет, что одна из основ
ных функций Министерства юстиции — это обмен информацией с 
другими государствами, запрос необходимых сведений в учрежде
ниях юстиции за рубежом. 

Обязанности по установлению содержания норм иностранного 
права имеют не только суды общей юрисдикции, арбитражные и 
третейские суды, но и иные органы, управомоченные применять 
иностранное законодательство. Статья 1191 ГК РФ, в которой упот
ребляется только термин «суд», содержит обобщающую норму. 
В статье 166 СК Р Ф кроме судов упоминаются органы записи актов 
гражданского состояния и «иные органы», применяющие иностран
ное семейное право. 

Участие сторон в процессе установления содержания иностран
ного права предопределяется только их собственной инициативой; 
стороны вправе, но не обязаны предпринимать какие-либо действия 
по установлению содержания иностранного права. Однако по спо
рам, связанным с предпринимательской (п. 2 ст. 1191 ГК РФ) и 
иной экономической (п. 2 ст. 14 АПК РФ) деятельностью, суд мо
жет возложить бремя установления содержания иностранного права 
именно на стороны. 

В арбитражном процессе иностранное право применяется в соот
ветствии с международными договорами РФ, федеральными закона
ми РФ и соглашением сторон (признание оговорки о применимом 
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праве на основании ст. 1210 ГК РФ). Применение иностранного пра- 491 
ва не может затрагивать действия императивных норм законодатель
ства РФ (отсылка к разд. VI ГК РФ, конкретно — к ст. 1192). Пра
вила применения иностранного права и установления его содержания 
закреплены в ст. 14 АПК РФ (текст данной статьи почти полностью 
идентичен тексту ст. 1191 ГК РФ). . "''''-'4 

В международных договорах о правовой помощи также закреп
лены нормы о порядке установления содержания норм национально
го права договаривающихся государств. В Конвенции СНГ 1993 г. (и 
в Конвенции 2002 г.) предусмотрено, что центральные учреждения 
юстиции договаривающихся государств предоставляют друг другу 
сведения о действующем или действовавшем на их территории зако
нодательстве и о практике его применения учреждениями юстиции. 
Аналогичные положения зафиксированы и в двусторонних догово
рах РФ: с Венгрией, Польшей, Финляндией и др. В договоре с Ита
лией предусмотрен дипломатический порядок сношений учрежде
ний юстиции РФ и Италии. 

При применении отечественного права российский суд должен 
истолковать его содержание, при необходимости восполнить пробе
лы и применить в соответствии с основными принципами россий
ского права и своим внутренним судейским усмотрением. По отно
шению к иностранному праву российский суд не определяет прави
ла его толкования и не пытается восполнить в нем пробелы, а 
устанавливает, как это право толкуется и применяется у себя на ро
дине. 

В российском законодательстве, судебной практике и доктрине 
иностранные правовые нормы, подлежащие применению в силу 
российских коллизионных норм, рассматриваются именно как нор
мы права, нормативные правила поведения, а не как существенные 
для данного дела фактические обстоятельства. Российские право
применительные органы стоят на позициях лояльного применения 
иностранного закона во всех случаях, когда это применение основа
но на российском коллизионном праве, положениях международ
ных договоров или условиях контракта, и учитывают общее требо
вание о том, что иностранное право должно применяться так, как 
это имеет место у него «на родине». 
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492 Российские суды должны применять иностранное право, к ко
торому отсылают отечественные коллизионные нормы, по долгу 
службы и независимо от того, ссылаются ли стороны на какой-либо 
иностранный закон. Суд может привлечь стороны для содействия в 
установлении содержания норм иностранного закона, может назна
чить экспертизу, обратиться к компетентным органам с соответст
вующим запросом. Все эти положения распространяются на основа
ния и порядок применения иностранного права при рассмотрении 
дел в негосударственных правоприменительных органах (третей
ских судах). 

Правоприменительные органы далеко не всегда имеют реаль
ную возможность установить содержание иностранного права, под
лежащего применению в силу отечественной коллизионной нормы 
или соглашения сторон. Кроме этого, в иностранном законе может 
просто отсутствовать необходимое правовое регулирование. Судеб
ная практика и доктрина большинства государств признают воз
можность применения в таких случаях «закона суда». Теоретиче
ское обоснование этой позиции — коллизионная норма отсылает к 
иностранному закону, считая, что данное правоотношение тесно 
связано именно с этим иностранным законом. Если существование 
или содержание иностранного закона не могут быть установлены, 
то цель коллизионной нормы остается недостигнутой. В таком слу
чае коллизионная норма не должна применяться, и суд вправе раз
решить дело на основе своего внутреннего права. 

В случае невозможности установить содержание иностранного 
права применяется «закон суда» (законы о международном частном 
праве Австрии, Венгрии, Польши, Швейцарии). Закон о междуна
родном частном праве Венгрии предусматривает: если содержание 
иностранного закона не может быть установлено, следует приме
нять венгерское законодательство. Такие же правила устанавлива
ют и положения ст. 1191 ГК РФ, ст. 166 СК РФ и п. 3 ст. 14 АПК 
РФ — если содержание норм иностранного права, несмотря на все 
принятые меры, не может быть установлено в разумные сроки, при
меняется российское право. 

При применении местным судом иностранного права может воз
никнуть проблема его конституционности, т.е. соответствует ли дан-
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ная норма законодательства иностранного государства конституции 493 
этого государства. Такая проверка может проводиться* судом друго
го государства только в том случае, если она допустима по законам 
страны, право которой подлежит применению. Эта проблема тесно 
связана с проблемой оговорки о публичном порядке. 

К толкованию и применению иностранного права применяется '''•"','f 
общепризнанный концептуальный подход — иностранное право по
нимается как целостная система норм, функционирующая во взаи
модействии со всеми факторами правовой действительности соот
ветствующего иностранного государства, т.е. в рамках его правовой 
системы. Это право должно применяться и толковаться так, как оно 
применяется и толкуется у себя на родине, в государстве его проис
хождения его «родным» судьей. Суд, перед которым поставлена за
дача решить дело на основе иностранного закона, должен встать на 
точку зрения иностранного судьи, проникнуться его правосознани
ем и решить дело так, как решил бы его данный иностранный суд, 
применяя свое собственное право. Этот вывод прямо вытекает из об
щеконцептуального подхода к применению иностранного закона. 

На практике решить подобную задачу чрезвычайно сложно, а 
зачастую и вообще невозможно. Трудно себе представить, как, на
пример, швейцарский судья, применяющий российское право, смо
жет проникнуться правосознанием российского судьи, встать на его 
точку зрения и применить российское право так, как оно применяет
ся в России. Именно поэтому современное законодательство почти 
не содержит специальных норм о порядке применения иностранного 
законодательства (законодательство и судебная практика Франции, 
российское законодательство и др.). Теоретическая конструкция при
менения иностранного законодательства так, как это имеет место в 
государстве его происхождения, выражена в основном в доктрине, 
но не в законодательстве. 

Тем не менее в праве некоторых государств есть нормы, предпи
сывающие порядок применения иностранного закона: Закон о меж-
дународхюм частном праве Австрии (ст. 3) устанавливает, что ино
странное право подлежит применению так, как оно применяется в 
сфере действия страны происхождения. ГК Мексики (ст. 14) содер
жит положение, что иностранное право применяется так, как его 
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494 применил бы соответствующий иностранный судья. Однако подоб
ные нормативные предписания — редкость. 

На том, что иностранное право должно толковаться и приме
няться как в государстве своего происхождения, настаивала уже в 
1929 г. Постоянная палата международного правосудия. В решении 
Палаты по делу о сербских и бразильских займах (в процессе при
менялось и сербское, и бразильское право) подтверждено правило, 
что внутреннее право не должно применяться способом иным, чем 
оно применяется в государстве, где является действующим правом. 
При применении внутреннего права определенного государства не 
должно быть никаких сомнений в том, что оно должно применяться 
так же, как применяется в соответствующем государстве. Любой во
прос, который может возникнуть в процессе применения иностран
ного права, должен решаться только в соответствии с его предписа
ниями. 

От правильного применения иностранного права зависят реали
зация и эффективность норм международного частного права. 
В международном гражданском процессе неправильное применение 
иностранного закона может привести к пересмотру и отмене принято
го судебного решения, к отказу в признании и принудительном ис
полнении иностранного судебного и арбитражного решения. 

В отношении последствий неправильного применения или тол
кования иностранного права государства придерживаются диамет
рально противоположного подхода. Бельгия, Нидерланды, Фран
ция, ФРГ — в компетенцию высших судебных органов государства 
не входит контроль за применением судами иностранного права, по
этому неправильное применение иностранного права не является ос
нованием для пересмотра судебного решения. 

Государства — члены Международного симпозиума о Кодексе 
Бустаманте (Австрия, Греция, Италия, Польша, государства Ла
тинской Америки): неправильное применение иностранного права 
является безусловным основанием для пересмотра судебного реше
ния. Закон о международном частном праве ГПвейцарии: Федераль
ный суд пересматривает решение нижестоящих судов в случае, если 
при вынесении решения не было применено иностранное право, 
подлежащее применению по нормам швейцарского международного 
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частного права, или если решение ненравильно исходит из того, что 495 
содержание иностранного права установить не удалось. Неправиль
ное применение иностранного права может быть основанием для пе
ресмотра судебного решения по спорам, не являющимся имущест
венно-правовыми. 

С общетеоретической точки зрения контроль за правильным 
применением коллизионной нормы нельзя отделить от контроля за 
установлением содержания, толкованием и нрименением соответст
вующего иностранного права. Норма иностранного права является 
именно нормой права, а не фактическим обстоятельством, поэтому 
неправильное применение иностранного нрава подпадает под поня
тие «нарушение или неправильное применение закона». 

Российская доктрина и практика — неправильное нрименепие 
норм материального права (в том числе и иностранного) представ
ляет собой основание для отмены или изменения судебного или ар
битражного решения в апелляционном и кассационном порядке 
(ст. 270, п. 2 ст. 288 АПК Р Ф и ст. 330, 362, 363 ГПК Р Ф ) . В отно
шении иностранного права такая позиция законодателя объясняется 
следующим образом: суд нарушает российскую коллизионную нор
му, предусматривающую применение иностранного права, если не 
применяет иностранный закон, хотя в силу российского коллизион
ного права должен его применить. Такое нарушение нредписаний 
российских коллизионных норм является бесспорным поводом для 
отмены или изменения судебного решения вышестоящей судебной 
инстанцией. 

Понятие «неправильное применение или нарушение норм мате
риального права» определяется как неприменение закона, подлежа
щего применению; применение закона, не подлежащего примене
нию; неправильное истолкование закона (ст. 330, 363 ГПК РФ, ст. 
270, 288 АПК Р Ф ) . Общепризнанная точка зрения российской пра
вовой доктрины — нарушение иностранного закона, к которому от
сылает отечественная коллизионная норма, является по существу 
нарушением именно российского законодательства. Неправильное 
применение иностранного права в той же мере, что и ошибка в при
менении российского права, представляет собой безусловное осно-
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496 вание для пересмотра или отмены решения российского суда или 
арбитража в апелляционном или кассационном порядке. 

Однако решения международных коммерческих арбитражей 
(и вообще любых третейских судов) являются окончательными и 
не подлежат обжалованию, поэтому рассмотренные положения при
менимы только к судам общей юрисдикции и государственным ар
битражным судам. Неправильное применение иностранного права в 
третейском разбирательстве может служить основанием для отказа 
в исполнении арбитражного решения по жалобе заинтересованной 
стороны или протесту управомоченных органов. 

15.9. Судебные доказательства 
в международном 
гражданском процессе 

Основная проблема судебных доказательств в аспекте МГП за
ключается в различной оценке одних и тех же институтов доказа
тельственного права в законах разных государств. Вследствие этого 
возникает необходимость самостоятельной квалификации каждого 
института доказательственного права с точки зрения отнесения его 
к материальному или процессуальному праву. Национальные зако
ны по-разному определяют доказательственную силу письменных 
документов, а также распределение бремени доказывания между 
сторонами. При этом нужно иметь в виду, что речь идет только о до
казательствах, направленных на установление фактов, определяю
щих отношения сторон, т.е. юридических фактов, а не об установле
нии содержания норм иностранного права. 

Существует также проблема, имеет ли суд право применять ино
странное доказательственное право на том основании, что существо 
отношения или форма сделки подчинены иностранному закону. 
Кроме того, необходимо определить, в какой мере принцип разре
шения процессуальных вопросов по закону страны суда определяет 
порядок доказывания фактических обстоятельств по делам с ино
странным элементом. 

В доктрине вопрос о юридической природе доказательств по де
лам с иностранным элементом рассматривается исходя из того, что 



Тема 15. Судебное разбирательство гражданских дел с иностранным элементом 

в процессуальных вопросах суд применяет свое собственное право, 497 
следовательно, проблема сводится к оценке того или иного доказа
тельства как материальной или как процессуальной юридической 
категории. Таким образом, основной проблемой является вопрос 
квалификации, поскольку квалификация одного и того же институ- ,,«, 
та доказательственного права может быть различной для разных "i'tSif 
правовых систем. Каждый институт доказательственного права дол
жен быть подвергнут самостоятельной квалификации, так как одни 
доказательства относятся к процессуальному праву, а другие — к 
материальному. 

Англо-американское прецедентное право предписывает приме
нение только своего собственного доказательственного права, не
смотря на наличие в деле иностранного элемента. Англо-американ
ское право относит доказательственное право в целом к процессу и 
сохраняет некоторые принципы иерархии средств доказывания. Со
временная тенденция в судах общего права — при решении вопроса 
о распределении бремени доказывания возможно применение ино
странного закона, которому подчинено существо отношения. На
пример, при разрешении в споре из деликта вопроса о бремени до
казывания вины потерпевшего применяется не «закон суда», а за
кон места совершения правонарушения. 

По вопросам допустимости доказательств в англо-американском 
праве иностранное право не применяется. Если какой-либо факт до
казывается письменным документом, составленным надлежащим 
образом, то свидетельские показания относительно того же факта не 
учитываются. Это правило применяется и в отношении иностран
ных документов. Однако толкование документа отличается от дока
зывания фактов при помощи документов. При разрешении пробле
мы допустимости письменных документов используется только 
«закон суда», но при толковании этих документов возможно приме
нение иностранного права, регулирующего существо отношения 
(правил, присущих статуту сделки). 

Положения континентального права, касающиеся доказывания 
фактов по делам с иностранным элементом, являются далеко не 
единообразными. В континентальном праве действует общее прави
ло о том, что процессуальные вопросы в принципе разрешаются по 
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498 «закону суда», но само определение процессуальных и материаль
но-правовых категорий подчиняется закону существа отношения. 
В отношении бремени доказывания судебная практика большинства 
континентальных государств (Франция, ФРГ) исходит из единой 
позиции: по вопросам распределения бремени доказывания переве
шивает материально-правовой момент, поэтому возможно примене
ние иностранного права (статута сделки). Большинство представи
телей доктрины давно пришли к выводу, что нормы о распределе
нии бремени доказывания относятся к материальному праву, а не к 
процессу, поскольку onus probandi (бремя доказывания) представ
ляет собой составную часть правоотношения. Основные правила о 
бремени доказывания являются материальными условиями, при ко
торых данное правоотношение получает признание. 

В законодательстве и судебной практике Венгрии и Польши 
распределение бремени доказывания в гражданском процессе ква
лифицируется как категория материально-правового характера. Со
ответственно, вопрос распределения бремени доказывания подчиня
ется не «закону суда», а иностранному праву (закону существа от
ношения). 

Распределение бремени доказывания между сторонами служит 
средством закрепления за той или иной стороной правоотношения 
определенных субъективных гражданских прав. В российском гра
жданском праве установлена презумпция вины. Граждане и юриди
ческие лица вправе требовать по суду опровержения порочащих их 
деловую репутацию сведений, если распространивший такие сведе
ния не докажет, что они соответствуют действительности (ст. 152 
ГК РФ). Лицо, не исполнившее обязательство или исполнившее его 
ненадлежащим образом, несет ответственность при наличии вины. 
Отсутствие вины доказывается лицом, нарушившим обязательство 
(ст. 401 ГК РФ). Лицо, причинившее вред, освобождается от воз
мещения вреда, если докажет, что вред причинен не по его вине 
(ст. 1064 ГК РФ). 

В этих положениях закона речь идет о таком распределении 
бремени доказывания, которое определяет содержание обязанности 
должника и имеет материально-правовой (а не процессуальный) ха
рактер, следовательно, предполагается коллизионное регулирова-
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ние данного вопроса. Распределение бремени доказывания в дан- 499 
ных случаях направлено на разрешение гражданско-правовых во
просов, и соответствующие нормы российского гражданского права 
должны применяться и к отношениям с иностранным элементом, 
подчиненным российскому праву. Если, например, деликт совер- ..•.:-,::,...,:,^. 
шен за рубежом и подлежит применению закон места его соверше- й:'<̂ Н;Ш 
ния (ст. 1219 ГК РФ), то бремя доказывания вины может получить ЩШШ 
иное распределение (например, деликт совершен во Франции, где 
истец несет бремя доказывания вины делинквента). Разумеется, 
иное распределение бремени доказывания не должно противоречить 
публичному порядку страны суда. 

Допустимость доказательств в соответствии с положениями и 
практикой применения ГПК ФРГ определяется законом суда (как 
чисто процессуальный вопрос). Кассационный суд Франции при
держивается мнения, что способы доказывания существования сдел
ки являются вопросами формы сделки, а потому подчинены закону 
места ее совершения. В доктрине подчеркивается, что подход фран
цузского Кассационного суда демонстрирует общую традицию ла
тинских стран. По одному из самых существенных вопросов допус
тимости доказательств и германская, и романская подсистемы права 
придерживаются одинаковой практики: если сделка с точки зрения 
местного коллизионного права подчинена иностранному закону о 
форме сделки, возможно применение постановлений данного ино
странного права о допустимости (или недопустимости) свидетель
ских показаний взамен письменных документов. 

Судебная практика РФ в делах с иностранным элементом при
держивается общих принципов АПК (гл. 7) и ГПК РФ (гл. 6) — 
правила о доказательствах имеют процессуальный характер и под
лежат применению, в том числе и при рассмотрении гражданских 
дел с иностранным элементом. Общее положение о судебных дока
зательствах, согласно которому каждая сторона должна доказывать 
те обстоятельства, на которые она ссылается в обоснование своих 
требований и возражений (ст. 56 ГПК РФ и ст. 65 АПК РФ), явля
ется принципом российского гражданского процесса и применяется 
без изменений по делам с иностранным элементом. Точно так же од
ной из основ российского гражданского процесса представляется 
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500 активная роль суда в собирании доказательств (ст. 57 ГПК РФ и 
ст. 66 АПК РФ), которая не может быть уменьшена, если дело отя
гощено иностранным элементом. В данном случае также применяет
ся только российское право и нет привязки к иностранному законо
дательству. 

Российское процессуальное законодательство различает дока
зательства как фактические данные (ч. 1 п. 1 ст. 55 ГПК РФ и п. 1 
ст. 64 АПК РФ) и средства доказывания. В отношении доказа
тельств как фактических данных не возникает вопроса о допустимо
сти: любые обстоятельства, на основе которых суд устанавливает 
наличие или отсутствие обязательств, обосновывающих требования 
или возражения сторон, являются допустимыми (кроме доказа
тельств, полученных с нарушением закона). Российское законода
тельство содержит исчерпывающий перечень средств доказывания 
(ч. 2 п. 1 ст. 55 ГПК РФ и п. 2 ст. 64 АПК РФ), следовательно, в 
российском суде нельзя использовать иные, не перечисленные в за
коне доказательства, даже если существо отношения или форма 
сделки подчинены иностранному закону. Например, не могут слу
жить средством доказывания клятвенные заверения участника про
цесса, даже если клятва является доказательством в соответствии с 
тем иностранным правом, которому подчинено спорное отношение. 
Исключение из этого общего положения может иметь место только в 
том случае, если какое-либо правило доказательственного права в 
связи с применимым материальным правом приобретает материаль
но-правовой характер. В такой ситуации возможно применение ино
странного права. 

В некоторых случаях допустимость доказательств должна рас
сматриваться как вопрос материального права или по меньшей мере 
как вопрос, неразрывно связанный с материально-правовой стороной 
дела. Например, несоблюдение простой письменной формы сделки 
лишает стороны права ссылаться на свидетельские показания (ст. 162 
ГК РФ). Недопущение свидетельских показаний представляет собой 
«процессуальное последствие», которое в такой же мере является 
санкцией за нарушение предписанной законом формы сделки, как и 
более строгое материально-правовое последствие — недействитель
ность сделки («несоблюдение простой письменной формы внешне-
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экономической сделки влечет недействительность сделки» — п. 3 5 0 / 
ст. 162 ГК РФ). Оба вида санкций неразрывно связаны с предписа
ниями закона об определенной форме сделки и должны рассматри
ваться как часть этого предписания. 

Исходя из этого отказаться выслушать свидетельские показа
ния нельзя, если речь идет о сделке, форма которой подчинена 
иностранному праву, которому неизвестна такая форма санкций ' •:;̂ v; 
(ст. 1209 ГК РФ). Кроме того, выслушивание свидетельских пока
заний недопустимо, если форма документа подчинена иностранно
му закону, не допускающему свидетельские показания в опровер
жение или взамен письменного документа (например, законода
тельство Франции). 

Приведенные примеры демонстрируют тесную связь процессу
альных норм с материальным правом. Процессуальная невозмож
ность ссылаться на свидетельские показания в подтверждение со
держания и существования некоторых гражданско-правовых сде
лок, предусмотренная и в континентальном, и в общем праве, 
представляет непосредственное следствие тех материально-право
вых норм, которые определяют форму сделки. Если суд в подобной 
ситуации разрешит доказывание при помощи свидетельских показа
ний, он тем самым нарушит материально-правовые нормы того ино
странного права, которые подлежат применению на основании 
коллизионных норм права страны суда для разрешения дела по су
ществу. 

Строго процессуальный характер имеют положении ст. 67 ГПК 
РФ и ст. 71 АПК РФ об оценке доказательств. Суд оценивает дока
зательства согласно своему внутреннему убеждению на основе их 
полного и всестороннего исследования, и никакое доказательство не 
может иметь для суда заранее установленной силы. Эти нормы без
условно применяются и при рассмотрении дел с иностранным эле
ментом. 

Сложную и практически важную проблему представляет собой 
вопрос о доказательственной силе письменных документов. Могут 
ли, например, английские правила об иерархии доказательств при
меняться в российском суде, если существо отношения или форма 
сделки подчинены английскому праву в силу постановлений рос-
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502 сийской коллизионной нормы или если речь идет об иностранном 
(составленном в Англии) документе? 

Вопрос о доказательственной силе письменных документов в 
процессуальной доктрине и практике большинства стран разреша
ется на общих основаниях применения права страны суда. Однако 
французская доктрина и практика подчиняют доказательственную 
силу документа закону места его совершения. Это обосновывается 
предпосылкой принципиальной связи между формой сделки (опре
деляемой по началам locus regit actum) и процессуальным эффек
том соответствующего документа. 

В российском гражданском процессе этот вопрос решается по 
российскому праву: иностранные нормы о преимущественной силе 
письменных документов в отношении других средств доказывания в 
принципе не могут применяться, даже если речь идет о документе, 
исходящем от органов того государства, в котором документ являет
ся привилегированным средством доказывания. Однако если пись
менный документ выполняет функцию необходимой формы сделки, 
то в отношении последствий несоблюдения письменной формы 
сделки (даже если они имеют процессуальный характер) может 
быть поставлен коллизионный вопрос. 

Документы, исходящие от официальных органов иностранного 
государства или составленные при их участии, представляются, как 
правило, не в оригинале, а в копии, официально (нотариально) за
веренной за границей. Вопрос о том, в какой мере подлинный доку
мент может быть заменен копией и какова ее доказательственная си
ла, представляет наиболее сложную проблему для судов тех госу
дарств, где процессуальное значение письменных доказательств 
основано на идее иерархии средств доказывания. 

По законодательству Франции право суда требовать представ
ления оригинала взамен копии основано на постулате, что при су
ществовании подлинного документа копия только свидетельствует о 
том, что содержится в подлиннике. Таким образом, копия не явля
ется письменным доказательством; она только временно исполняет 
роль доказательства, пока суд не сверит ее с оригиналом. Француз
ская судебная практика, как правило, отходит от предписаний зако
нодательства: суд обычно удовлетворяется нотариально засвиде-
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тельствованными копиями. Тем не менее участники процесса во 503 
Франции никогда не могут быть до конца уверены в том, что суд 
признает за копией доказательственную силу и не потребует пред
ставления подлинного документа. 

В российском международном гражданском процессе доказа
тельственная сила письменных документов определяется на общих 
основаниях (ст. 71 ГПК РФ). Письменные доказательства могут ^ ^ И 
представляться как в подлиннике, так и в форме надлежащим обра
зом заверенной копии. Представление письменных документов не
обходимо, если обстоятельства дела в соответствии с законом под
лежат подтверждению только такими документами; если дело не
возможно решить без подлинных документов; если представлены ко
пии одного документа, различные по своему содержанию. В пере
чень письменных доказательств включены решения и иные поста
новления судов (в том числе и иностранных). 

Документ, полученный в иностранном государстве, признается 
письменным доказательством, если не опровергается его подлин
ность (установлена презумпция подлинности документа) и он лега
лизован в законном порядке. Иностранные официальные докумен
ты могут быть признаны письменными доказательствами без их ле
гализации, если это предусмотрено международным договором РФ. 

Аналогичная норма содержится и в АПК РФ (ст. 75): письмен
ные доказательства представляются в арбитражный суд в подлин
нике или в форме надлежащим образом заверенной копии. Подлин
ные документы представляются в случае, если обстоятельства дела 
согласно закону подлежат подтверждению только такими докумен
тами, а также по требованию арбитражного суда. Таким образом, в 
арбитражном процессе решение вопроса о допустимости копий вме
сто подлинников отдано на усмотрение самого суда. К письменным 
доказательствам, представленным на иностранном языке, должен 
быть приложен их перевод на русский язык, заверенный надлежа
щим образом. Иностранные документы признаются в арбитражном 
суде письменными доказательствами при условии их легализации. 
Без легализации иностранные официальные документы могут быть 
признаны письменными доказательствами в случаях, предусмот
ренных международными договорами РФ. 
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504 Анализ положений российского процессуального законодатель
ства показывает, что при рассмотрении дел с иностранным элемен
том суд может потребовать представления подлинников иностран
ных письменных документов. Однако для участников процесса 
представление подлинников вместо копий может быть связано со 
значительными трудностями. Требование представления иностранно
го официального документа в подлиннике может оказаться просто 
неосуществимым, так как иностранные государственные учрежде
ния не несут обязанности по представлению доказательств в граж
данском процессе. Получение таких доказательств от иностранных 
физических и юридических лиц возможно только в порядке судеб
ного поручения. Практика российских судов должна учитывать эти 
обстоятельства при представлении копий с иностранных докумен
тов. 

15.10. Исполнение иностранных судебных поручений 
в национальном законодательстве 

Процессуальная деятельность судебных органов ограничена 
пределами государственной территории. Однако очень часто возни
кает необходимость осуществления подобной деятельности за рубе
жом: свидетели по делу, вещественные доказательства, документы 
находятся за границей. Очень часто по гражданскому делу, которое 
слушается в одном государстве, требуется вручить повестку о вре
мени и месте судебного заседания или какой-то другой документ ли
цу, находящемуся в другом государстве. Все эти процессуальные 
действия могут быть совершены, как правило, только в порядке су
дебных поручений. В подобных случаях необходимо получить со
гласие иностранного государства на производство на его территории 
процессуальных действий от имени другого государства. Судебное 
поручение представляет собой обращение суда одного государства к 
суду другого государства с просьбой о производстве каких-либо 
процессуальных действий на территории этого государства. 

Государство, руководствуясь своей доброй волей, может при на
личии соответствующего обращения оказать помощь в исполнении 
на своей территории процессуальных действий другого государства. 
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Выполнение таких поручений основано на международных догово- 505 
pax и национальном законодательстве. В доктрине международного 
права господствует мнение, что при отсутствии соответствующего 
международного договора принятие одним государством судебного 
поручения от другого государства не является обязанностью в юри~ ,,-
дическом смысле слова. Однако необоснованный отказ в выполне- J''?'; 
НИИ иностранного судебного поручения представляет собой наруше
ние принципа международной вежливости и в этом плане может 
расцениваться как недружественный акт. 

Можно перечислить наиболее часто встречающиеся случаи, ко
гда судам одного государства приходится обращаться за содействи
ем к судебным органам другого государства: 

1. Вручение документов по просьбе суда лицам, находящимся за 
границей. Необходимо не просто передать документы, а вручить их 
официальным образом, засвидетельствовать их получение опреде
ленным лицом и его ознакомление с их содержанием. 

2. Выполнение отдельных процессуальных действий — допрос 
свидетелей, экспертов и т.п., проживающих за границей. Допрос 
производится через судебные органы того государства, в котором 
проживают свидетели или эксперты. 

Судебное поручение - это вид правовой помощи, обязанность 
оказания которой фиксируется в международных соглашениях и 
национальных законах. Правовая помощь в современных междуна
родных отношениях представляет собой совершение отдельных 
процессуальных действий, предусмотренных законодательством за
прашивающей стороны: составление, засвидетельствование, пере
сылка, вручение документов; предоставление вещественных доказа
тельств; допрос свидетелей, экспертов и иных лиц для целей судопро
изводства. В настоящее время имеет место тенденция расширения 
сферы правовой помощи — сюда относится и содействие в получении 
информации о действующем праве. 

Порядок обращения судов одного государства в суды других госу
дарств: 

1. Непосредственные сношения судов. 
2. Дипломатический и консульский путь — обращение в мини

стерства иностранных дел, посольства и консульства. 

''$УШ 
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506 3. Использование специально назначенных уполномоченных. 
4. Передача поручений через центральные органы юстиции. 
Процедура выполнения поручения иностранного суда регули

руется законом государства места исполнения поручения. 
В континентальном праве установлен общий порядок: судебные 

поручения передаются дипломатическим путем, если иное не преду
смотрено международным договором. Судебная практика — право
вая помощь оказывается на условиях взаимности. При исполнении 
поручения используется гражданское процессуальное право госу
дарства места исполнения поручения. Не выполняются поручения, 
направленные на совершение процессуальных действий, запрещен
ных законом государства, исполняющего поручение. Порядок и ус
ловия выполнения поручений установлены в основном не в законе, 
а в правилах и инструкциях министерств юстиции (Франция). 

В отношении формы исполнения поручений в международной 
практике принято более лояльное отношение к иностранным судеб
ным поручениям: если иностранный суд просит о выполнении пору
чения по специальной форме, которая не является обычной в стране 
места исполнения поручения, но не противоречит ни ее законам, ни 
публичному порядку, то, как правило, просьба относительно такой 
специальной формы удовлетворяется. 

В ФРГ под международной правовой помощью традиционно по
нимается вручение документов и исполнение судебных поручений о 
сборе доказательств. В настоящее время понятие правовой помощи 
расширено: это и получение информации об иностранном праве, пе
ресылка документов, сообщения судов и других официальных вла
стей, исполнение решений о судебных расходах. Вопросы оказания 
правовой помощи регулирует ГПК ФРГ. В законодательстве Герма
нии правовая помощь определяется таким образом — это любая по
мощь властей по гражданским делам, оказываемая с целью содейст
вия за границей процессу, проР1Сходящему в ФРГ, либо содействия 
на территории ФРГ процессу, проходящему за границей. 

В Италии в понятие «правовая помощь» включается не только 
исполнение иностранных судебных поручений, но и принудитель
ное исполнение иностранных судебных решений. 

Французское законодательство не применяет понятие «право-
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вая помощь» только к вручению документов и исполнению судеб- ji07 
ных поручений. Под правовой помощью понимаются все виды 
международного сотрудничества в области гражданского процесса: 
выдача экзекватуры, освобождение иностранцев от судебных расхо
дов и судебного залога, доказывание иностранного права, вручение 
документов, исполнение судебных поручений. 

В Польше и Чехии под правовой помощью понимается вручение 
судебных документов и выполнение отдельных процессуальных 
действий для собирания доказательств. В соответствии с ГПК Поль
ши польские суды оказывают правовую помощь по поручениям су
дов и других органов иностранных государств. Суды выполняют 
поручения иностранных органов, если соблюдается взаимность, ис
полнение не угрожает публичному порядку государства места ис
полнения поручения и производство требуемого действия входит в 
компетенцию учреждений юстиции данного государства. Как пра
вило, учреждения юстиции сносятся с органами иностранных госу
дарств через министерство юстиции своей страны. 

Поручения исполняются на основе норм процессуального права 
государства места исполнения поручения, однако по просьбе ино
странных компетентных органов допускается применение ино
странного процессуального права, если это не противоречит пуб
личному порядку государства места исполнения. Польское законо
дательство требует, чтобы исполняемое действие не было запрещено 
польским законом. Закон Чехии допускает по просьбе иностранного 
суда допрос сторон, свидетелей и экспертов под присягой. 

В англо-американском праве отсутствует общее понятие право
вой помощи, аналогичное понятию, употребляемому в континен
тальной Европе. Англо-американские суды широко практикуют до
прос находящихся за границей свидетелей при помощи института 
специально уполномоченных судом комиссионеров. При допросе 
участвуют (и ведут прямой и перекрестный допрос) представители 
сторон. Запись допроса, согласованная между представителями, пе
редается в суд, назначивший комиссионера. Такой порядок получе
ния доказательств возможен только при отсутствии возражений со 
стороны государства, на чьей территории проводится допрос. От-
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508 сутствие таких возражений расценивается как пассивное оказание 
правовой помощи. 

Поручения могут передаваться как через Государственный де
партамент (СП1А), так и непосредственно судами. Районные суды 
исполняют поручения, касающиеся допроса свидетелей или истре
бования документов, и могут истребовать запрашиваемые иностран
ным судом документы независимо от того, будет ли решение соот
ветствующего иностранного суда признано и исполнено на террито
рии США. Процессуальные действия производятся в соответствии с 
Федеральными правилами гражданского процесса, за исключением 
случаев, когда к процедуре, принятой в иностранном суде, приме
няется особый порядок. 

Различия в национальных системах получения доказательств за 
границей порождают серьезные проблемы. Основная проблема за
ключается в том, что для англо-американских судов доказательства, 
полученные в соответствии с континентальным процессуальным 
правом, могут не иметь юридической силы. С другой стороны, для 
европейских судов действия комиссионеров могут представляться 
нарушением их государственного суверенитета. 

В законодательстве РФ общий порядок исполнения иностран
ных судебных поручений установлен в ст. 407 ГПК и ст. 256 АПК 
РФ. При отсутствии международного договора правовая помощь 
может оказываться в порядке и на условиях международной вежли
вости. Для исполнения иностранных судебных поручений на терри
тории РФ не требуется взаимности. Дипломатический путь являет
ся основным способом передачи судебных поручений. Общее пра
вило — процедура выполнения поручения иностранного суда на 
территории РФ регулируется исключительно российским процессу
альным правом. Современная тенденция — по просьбе иностранно
го государства возможно исполнение поручения с применением его 
процессуального права, если это установлено международным дого
вором РФ. 

Порядок применения иностранных процессуальных норм в об
щем схож с порядком применения норм иностранного материально
го права. Суд устанавливает содержание норм иностранного про
цессуального права в соответствии с их официальным толкованием. 



Тема 15. Судебное разбирательство гражданских дел с иностранным элементом 

практикой применения и доктриной данного иностранного государ- ^09 
ства; иностранная процессуальная норма применяется и толкуется 
так, как это имеет место в ее родном государстве. Однако можно от
метить и существенное различие -- коллизионная норма отсылает 
не к отдельному изолированному материально-правовому предписа
нию, а к иностранной правовой системе в целом. В случае выполне
ния иностранного судебного поручения речь идет именно о примене- г 
НИИ отдельных иностранных процессуальных норм в рамках между
народного договора и обращения иностранного учреждения юстиции. 

Установить содержание отдельной иностранной процессуальной 
нормы проще, чем содержание норм иностранного материального 
права в принципе. Обращение по поводу применения иностранных 
процессуальных норм исходит непосредственно от органов, кото
рые заинтересованы в правильном применении своего права (в пра
вильном применении иностранного материального права заинтере
сованы суд и другие участники процесса, который имеет место в 
другом государстве). В соответствующей просьбе компетентные ор
ганы имеют возможность сразу же обеспечить предоставление необ
ходимой информации о содержании, толковании и применении от
дельной нормы своего процессуального права. 

Практика РФ (и бывшего СССР) показывает, что российские 
суды при допросе свидетелей на территории РФ по просьбе судеб
ных органов США и Великобритании не отказываются пользовать
ся исходящими от этих органов вопросниками, составленными по 
обычной для общего права форме прямого и перекрестного допроса. 

Поручения российских государственных судов направляются за 
границу при необходимости получения доказательств на террито
рии иностранного государства или для вручения проживающим за 
границей лицам судебных документов. Закон не устанавливает слу
чаи, когда направление поручений обязательно, поэтому данный во
прос решается самими судами в зависимости от конкретных обстоя
тельств дела. Порядок сношений российских судов с иностранными 
официальными органами определен в законодательстве и междуна
родных договорах РФ. Как правило, поручения российских судов, 
адресованные иностранным судебным органам, направляются в 
Министерство юстиции РФ; министерство в зависимости от пали-
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^10 чия международного договора (и его предписаний) или его отсутст
вия либо само пересылает поручение за границу, либо передает его 
за границу через МИД РФ. 

Этот вопрос решается судом; суд может (но не должен) исполь
зовать иностранные процессуальные формы при непременном усло
вии, что использование иностранного процессуального права не на
рушает публичный порядок РФ. Основания отказа в оказании 
правовой помощи: исполнение поручения может нанести ущерб суве
ренитету РФ или угрожает безопасности РФ; исполнение поручения 
не входит в компетенцию суда (п. 2 ст. 407 ГПК РФ). В арбитражно-
процессуальном законодательстве закреплено еще одно основание от
каза — иностранное поручение не может быть выполнено, если не 
установлена подлинность документа, содержащего поручение о вы
полнении отдельных процессуальных действий (пп. 3 п. 2 ст. 256 
АПК РФ). 

Для исполнения иностранного судебного поручения необходима 
его передача в установленном порядке; исполнение поручения не 
должно угрожать суверенитету РФ и ее публичному порядку; ис
полнение должно входить в компетенцию суда, т.е. выполнение за
прашиваемых процессуальных действий должно быть подведомст
венно судебным органам. Поручение выполняется судом, в районе 
действия которого требуется выполнение процессуальных действий 
и под юрисдикцию которого подпадают лица, которым необходимо 
вручить документы. 

Перечень отдельных процессуальных действий, установленный 
в ст. 407 ГПК РФ и ст. 256 АПК РФ, не является исчерпывающим. 
По просьбе иностранных учреждений юстиции российские государ
ственные судебные органы совершают и другие процессуальные 
действия, направленные на собирание доказательств. Вручение до
кументов (по отношению к исполнению процессуальных действий) 
не является самостоятельным видом правовой помощи. 

Отказ в исполнении иностранного судебного поручения, проти
воречащего суверенитету и безопасности РФ (нарушающего осно
вополагающие принципы российского права — ст. 256 АПК РФ), 
представляет собой оговорку о публичном порядке в процессуаль
ном смысле. Поручение не может быть исполнено, если такое ис-
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полнение (а не само поручение) противоречит публичному порядку 5 / / 
РФ. В данном случае речь не идет об ограничении применения норм 
иностранного закона, как это имеет место при применении оговорки 
о публичном порядке в материальном смысле. 

Отказ в исполнении иностранного судебного поручения по при
чине некомпетентности судебного органа не является частью ого- llffll 
ворки о публичном порядке. Такой отказ представляет собой произ
водное от процессуального права, пределы вторжения в которое ог
раничено во всех правовых системах. 

15.11. Исполнение иностранных судебных 
поручений в соответствии с международными 
договорами 

Основное количество двусторонних международных договоров 
в мире касаются именно оказания правовой помощи по граждан
ским, семейным и уголовным делам. С точки зрения международно-
правового регулирования оказание правовой помощи представляет 
собой обязанность государства по международному праву. В дву
сторонних соглашениях определяются предмет и объем правовой 
помощи, «маршрута» судебного поручения. Предусмотрено как ис
пользование дипломатических каналов, так и непосредственные 
сношения органов юстиции и судов (упрощенный порядок исполне
ния судебных поручений предусмотрен в договорах РФ с государст
вами бывшего СССР и Восточной Европы). Правовая помощь ока
зывается безвозмездно. 

Современная тенденция — расширение объема правовой помо
щи, упрощение порядка ее оказания, возможность применения по 
просьбе запрашивающего государства его процессуального права. 
В принципе, в договорах речь идет о масштабном правовом сотруд
ничестве в разных направлениях: исполнение поручений, призна
ние и исполнение иностранных судебных решений, освобождение 
иностранцев от бремени судебного залога, коллизионные вопросы, 
предоставление информации о законодательстве, предоставление 
правовой защиты гражданам одного государства на территории дру-
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512 гого. Договоры закрепляют общие основания отказа в выполнении 
поручений. 

Кроме договоров об оказании правовой помощи, исполнение 
иностранных судебных поручений регламентируют и соглашения, 
специально посвященные именно этой проблеме, ~ договоры об ис
полнении иностранных судебных поручений (между РФ и США, 
РФ и Францией, РФ и Бельгией, РФ и ФРГ). Договор об исполне
нии судебных поручений между РФ и США 1935 г. предусматривает: 

1. Поручения американских судов исполняются в США при пе
редаче их дипломатическим путем. 

2. Российский суд, исполняющий поручение, направляет его к 
производству в соответствии с процессуальными правилами россий
ского законодательства. 

3. Суд, испрашивающий исполнение поручения, может по сво
ему желанию направить заинтересованной стороне извещение о вре
мени и месте судопроизводства, чтобы данное лицо или его закон
ный представитель могли присутствовать в процессе. 

4. В исполнении поручения может быть отказано полностью или 
частично, если российские власти сочтут, что исполнение поруче
ния противоречит суверенитету и безопасности РФ. 

5. Поручения российских судов исполняются в США согласно 
действующим постановлениям законодательства США, того штата 
или территории, где проживает лицо, чьи показания необходимо 
получить, и в соответствии с правилами, установленными для суда, 
исполняющего поручение. 

6. Судебное поручение РФ должно передаваться американско
му суду консульским должностным лицом РФ, в консульском окру
ге которого находится данный суд, так как ни в практику Государ
ственного департамента, ни в практику другого какого-либо испол
нительного органа Правительства США не входит обязанность 
служить передаточной инстанцией для передачи судебных поручений. 

По общему правилу учреждения юстиции, к которым обращено 
поручение, применяют при его исполнении законодательство своего 
государства, но по просьбе учреждения, от которого исходит пору
чение, возможно применение процессуальных норм другого госу
дарства, если это не противоречит публичному порядку государства 
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места исполнения поручения. Применение процессуальных норм за- 5 / 5 
прашивающего государства представляется наиболее целесообраз
ным, так как результат совершенных при исполнении поручения 
процессуальных действий в конечном счете оценивается судом 
именно этого государства, рассматривающим дело по существу. Ее-
ли суд государства места исполнения поручения всегда строго фор- , :!, 
мально использует только предписания своего законодательства, не '•'>'.' 
отступая от принятых в государстве формальностей, то доказатель
ства, собранные для иностранного суда, не всегда могут быть им ис
пользованы. 

С точки зрения наиболее эффективного рассмотрения граждан
ских дел с иностранным элементом при исполнении поручений сле
дует применять иностранные процессуальные нормы. В данном слу
чае отступление от принципа закона суда, доминирующего в граж
данском процессе, является вполне оправданным. Иностранные 
процессуальные нормы не применяются только в том случае, если 
они противоречат законодательству государства места исполнения 
поручения. Например, закон государства места исполнения содер
жит безусловные требования каких-либо гарантий ц,ля свидетелей, 
которые при применении иностранного права могут быть наруше
ны. Если просьба о применении иностранных процессуальных норм 
отсутствует, тогда в полной мере применяется право страны места 
исполнения поручения. Все процессуальные вопросы — кто может 
быть свидетелем, кто имеет право отказаться от дачи свидетель
ских показаний, необходимость устного подтверждения эксперти
зы и т.п. — решаются по закону места исполнения поручения. 

Возможно и другое решение вопроса: в Договоре о правовой по
мощи между Францией и Венгрией предусмотрено, что при допросе 
лица в порядке судебного поручения следует одновременно руковод
ствоваться и законом места исполнения поручения, и личным зако
ном допрашиваемого лица. Следовательно, допрос невозможен, ес
ли ни французское, ни венгерское право не допускают его. 

Практика применения двусторонних договоров демонстрирует 
устойчивую тенденцию к отказу от применения установленного в 
них маршрута поручения: не требуется направления поручения в 
Министерство юстиции (а тем более, в Министерство иностранных 
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5 / 4 дел), а необходимо только получить от него соответствующее указа
ние, и поручение пересылается непосредственно судом в адрес суда 
другого государства. Документы, подтверждающие исполнение по
ручений, во всех случаях должны передаваться через центральные 
органы юстиции. 

Если учреждение, к которому обращено поручение, некомпе
тентно его исполнить, такое учреждение обязано передать поруче
ние другим органам своего государства, обладающим соответствую
щей компетенцией, и уведомить об этом запрашивающую сторону 
(законодательство РФ иначе решает этот вопрос, но при наличии 
международного договора российские органы должны руководство
ваться именно его положениями). 

В связи с оказанием правовой помощи возникает проблема: 
можно ли оставить поручение без исполнения, если из присланных 
документов следует, что решение по данному делу не будет призна
но и исполнено на территории государства места исполнения пору
чения. Практика и доктрина дают однозначный ответ — нельзя, так 
как оказание правовой помощи не должно находиться в зависимо
сти от того, будет ли признано последующее судебное решение на 
территории данного государства. Возможно, что испрашивающий 
исполнение поручения суд и не будет ставить вопрос об исполнении 
своего решения. 

Правовая помощь должна оказываться даже тем судам, реше
ния которых вообще не подлежат признанию и исполнению на тер
ритории данного государства по причине отсутствия международно
го договора. Кроме того, отказ в исполнении поручения по ука
занной причине не предусмотрен в положениях международных до
говоров. 

Общее значение имеет и проблема соотношения правовой помо
щи с компетентностью судов: не должен иметь места отказ в испол
нении иностранного судебного поручения по той причине, что дело, 
в связи с рассмотрением которого поступило поручение, находится 
в исключительной компетенции судов государства места исполне
ния поручения. Вопрос о компетентности органов своего судебного 
аппарата каждое государство решает по-своему, независимо от ре
шения этого вопроса в других государствах. Возможно, что кон-
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кретное дело с точки зрения судов нескольких государств входит в ^i^ 
сферу их исключительной подсудности, поэтому исключительная 
подсудность не должна быть препятствием для оказания правовой 
помощи. 

Точно так же не допускается отказ в оказании правовой помощи 
по причине, что дело, в связи с производством по которому посту
пила соответствующая просьба из-за границы, в принципе не может ДЩГ| 
быть предметом судебного разбирательства по закону государства 
места исполнения поручения. Например, в праве большинства за
падных государств предусмотрена правовая защита участников игр 
и пари, а в российском праве такая защита предоставляется только 
в прямо установленных законом случаях (ст. 1062 ГК РФ). Это не 
означает, что РФ должна отказаться, скажем, выполнить поручение 
английского суда, связанное с судебным разбирательством требова
ний из пари на территории Англии. 

Общее правило, закрепленное во всех двусторонних договорах: 
оказание правовой помощи не должно наносить ущерба суверените
ту и безопасности государства места исполнения поручения, т.е. 
предусмотрен отказ в оказании правовой помощи, если такая по
мощь противоречит публичному порядку государства места испол
нения поручения в процессуальном смысле. В двусторонних догово
рах, заключенных в 90-х годах XX в., появилась новелла — прось
ба об оказании правовой помощи не должна противоречить и 
основополагающим принципам законодательства запрашивающего 
государства. Кроме этого, отказать в правовой помощи возможно, 
если такая помощь противоречит международным обязательствам 
обоих государств. 

Среди многосторонних международных соглашений о правовой 
помощи основным универсальным регулятором порядка исполне
ния судебных поручений является Гаагская конвенция по вопросам 
гражданского процесса 1954 г. (для некоторых государств действу
ет в редакции 1905 г.). Правовая помощь понимается как вручение 
судебных и внесудебных документов и исполнение судебных пору
чений. Конвенция определяет понятие «судебные документы» и ус
танавливает общее правило — поручение передается консульским 
путем. Возможно отступление от этого правила: использование как 
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5 / 5 дипломатического пути, так и заключение между государствами-
участниками специальных соглашений, устанавливающих непосред
ственные сношения судебных органов. Государства обязаны испол
нять поручения, за исключением случаев, перечисленных в Конвенции. 

Конвенция 1954 г. определяет понятие судебного поручения — 
это просьба об осуществлении допроса или производстве иных процес
суальных действий. Круг «иных процессуальных действий» очерчен в 
Конвенции весьма приблизительно. Просьба об исполнении поруче
ния может исходить от всех судебных органов государств-участников, 
т.е. и от судов общей юрисдикции, и от специальных судов (патент
ных, трудовых, торговых). Исполнение иностранных судебных пору
чений обязательно для государств-участников. 

Основания отказа в исполнении поручения (ст. И): 
1. Подлинность документов не установлена. 
2. Исполнение поручения не входит в компетенцию судебных 

властей государства места исполнения поручения (двусторонние до
говоры по-иному решают этот вопрос). 

3. Государство места исполнения поручения считает, что такое 
исполнение угрожает его публичному порядку. 

Среди других многосторонних международных договоров сле
дует упомянуть Гаагскую конвенцию о вручении за границей судеб
ных и внесудебных документов по гражданским и торговым делам 
1965 г.. Гаагскую конвенцию о получении за границей доказа
тельств по гражданским и торговым делам 1970 г.. Гаагскую кон
венцию об облегчении доступа к международному правосудию 
1980 г. Общая черта этих соглашений — компромисс между общим 
и континентальным правом; попытка примирить институт комис
сионеров с требованиями континентального права. Предусмотрен 
упрощенный порядок оказания правовой помощи, предпринята по
пытка разрешить проблему правовой помощи и компетентности су
дебных учреждений. 

Гаагская конвенция о вручении за границей судебных и внесу
дебных документов по гражданским и торговым делам 1965 г. (уча
ствуют основные европейские государства, Япония, США) в отно
шениях между государствами-участниками заменила положения 
ст. 1-7 Конвенции 1954 г. Документы передаются через центральные 
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учреждения юстиции. При отсутствии возражений со стороны госу- ^jj 
дарства-участника допускается вручение документов частным путем 
(в соответствии с обычной практикой стран общего права). К Кон
венции приложен Единый формуляр просьбы об исполнении пору
чений. 

Отказ в исполнении поручения не допускается только по причи- .& 
не того, что запрашиваемое государство считает себя исключитель- • 
но компетентным по рассматриваемому делу или, наоборот, не счи
тает данное дело подведомственным судебным органам (ст. 13). 
Данное положение Конвенции отражает господствующую в доктри
не и практике позицию: каждое государство само определяет компе
тенцию своих судов вне зависимости от того, как этот вопрос реша
ется в других государствах. 

Гаагская конвенция о получении за границей доказательств по 
гражданским и торговым делам 1970 г. содержит ряд положений о 
собирании доказательств консулами и комиссионерами. Судебные 
органы одного государства в соответствии с положениями своего за
конодательства могут запросить в порядке исполнения судебного 
поручения компетентные органы другого государства о получении 
доказательств и выполнении других процессуальных действий. Су
дебное поручение не может использоваться для получения доказа
тельств, не предназначенных для текущего или будущего судебного 
разбирательства. 

Основания отказа в исполнении судебных поручений: 
1. Исполнение поручения по законодательству государства мес

та исполнения не входит в функции судебных органов. 
2. Исполнение поручения может нанести ущерб публичному по

рядку государства места исполнения. 
В исполнении поручения не может быть отказано только на том 

основании, что законодательство государства места исполнения 
предусматривает исключительную компетенцию своих судов по 
данному делу или вообще не предусматривает возбуждения дела по 
данному основанию. 

Граждане всех государств-участников пользуются в других го
сударствах-участниках бесплатной правовой помощью наравне с 
собственными гражданами этих государств (ст. 20). Тюремное за-
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5iS ключение за долги как средство исполнения или как предупреди
тельная мера по гражданским и торговым делам не может приме
няться к гражданам государств-участников в тех случаях, когда о\\о 
не применяется к собственным гражданам (ст.26). 

Гаагская конвенция об облегчении доступа к международному 
правосудию 1980 г. в отношениях между государствами-участника
ми заменила разделы III —VI Конвенции 1954 г. В остальном Кон
венция 1980 г. воспроизводит основные положения Конвенции 
1954 г. Наиболее существенное изменение — порядок сношений при 
оказании правовой помощи: через специально создаваемые цен
тральные органы, хотя каждое государство может использовать ди
пломатические или консульские каналы. Судебные поручения пере
даются центральному органу государства места исполнения без вме
шательства каких-либо других органов этого государства. 

Региональные международные соглашения — Конвенция о пра
вовой помощи СНГ 1993 г. (с Дополнительным протоколом 1997 г.), 
Конвенция о правовой помощи СНГ 2002 г., Соглашение СНГ о по
рядке разрешения споров, связанных с хозяйственной деятельно
стью 1992 г., Кодекс Бустаманте, Конвенция ЕС о международной 
подсудности и исполнении судебных решений по гражданским де
лам 1968 г. — содержат детальное регулирование основных вопро
сов оказания правовой помощи. Предусмотрена возможность ис
пользования самых различных, наиболее приемлемых для государств-
участников, путей передачи просьбы об исполнении поручений. Уста
новлено общее правило — формы совершения процессуальных дей
ствий по запросу судебных или иных иностранных органов опреде
ляются законом государства места исполнения процессуальных 
действий. Возможно применение процессуального права запраши
вающего государства по его просьбе и с согласия государства места 
исполнения поручения. 

15.12. признание и исполнение иностранных 
судебных решений 

Решения национальных судебных органов имеют территориаль
ную силу. Судебное решение представляет собой часть правопо
рядка того государства, в пределах юрисдикции которого оно вы-
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несено. Допустимо признание и приведение в исполнение реше- 5 / 9 
НИИ национальных судов в других государствах в случаях, 
предусмотренных законодательством этих государств или между
народными соглашениями. Иностранное судебное решение само 
по себе не имеет за границей правовой силы, оно получает ее , ;, 
лишь постольку, поскольку процессуальное законодательство -̂  :̂ ;| 
другого государства допускает признание и исполнение ино- '"'''0^ 
странного судебного решения. Юридические последствия призна
ния иностранного судебного решения — признанное за рубежом 
судебное решение получает такую же юридическую силу, что 
и решения местных судов (т.е. приобретает свойства неопровер
жимости, исключительности, исполнимости, обязательности для 
должностных лиц и органов данного государства). Признанное 
иностранное судебное решение служит подтверждением граждан
ских и иных прав и обязанностей в такой же степени, что и реше
ния местных судов. 

Судебные решения (в зависимости от категории дел) могут 
предполагать только их признание (расторжение брака, призна
ние умершим). Признание иностранного судебного решения яв
ляется необходимой предпосылкой (условием) его принудитель
ного исполнения. Принудительное исполнение возможно только 
в силу соответствующего распоряжения компетентных властей 
того государства, где исполнение испрашивается. Законодатель
ство предусматривает специальную процедуру по разрешению 
исполнения. Общее правило для всех государств — принцип вза
имности является условием принудительного исполнения. 

Основные системы принудительного исполнения иностран
ных судебных решений: 

1. Для исполнения требуется проверка правильности решения 
иностранного суда с точки зрения формы, установление его соот
ветствия публичному порядку государства места исполнения (Ита
лия). 

2. Необходима выдача экзекватуры; возможна проверка реше
ния по существу, если оно вынесено против местного гражданина 
(большинство европейских и латиноамериканских государств, 
Япония). 
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суммарного судебного разбирательства. Иностранное судебное 
решение создает презумпцию для того, в чью пользу оно вынесе
но. Эта презумпция может быть опровергнута при помощи возра
жений. Иностранное судебное решение порождает перераспреде
ление бремени доказывания (Англия, США). 

4. Регистрация иностранного судебного решения в особом рее
стре (в государствах, предоставляющих друг другу взаим
ность, — страны общего права). 

Система экзекватуры — это принятие судебного постановле
ния, которое санкционирует исполнение иностранного судебного 
решения, придает ему принудительную силу. Судебное решение 
признается или исполняется как таковое. Варианты системы экзе
кватуры: 

1. Допустимость ревизии дела по существу — суд, разрешаю
щий исполнение, подвергает иностранное решение полной реви
зии с точки зрения правильности разрешения дела по существу 
(Бельгия, Франция). 

2. Возможность только ограниченного контроля со стороны 
суда, разрешающего исполнение, — суд не проверяет правиль
ность разрешения дела по существу, но вправе произвести пол
ную ревизию в исключительных случаях по требованию должни
ка (ФРГ, Япония, Англия, Италия). 

3. Экзекватура выдается только при условии взаимности 
(ФРГ, Англия, Япония). 

4. Для выдачи экзекватуры взаимность не требуется (Италия, 
Аргентина). 

Основные условия выдачи экзекватуры — решение не долж
но противоречить публичному порядку государства места испол
нения решения; должник надлежащим образом был извещен о 
времени и месте судебного разбирательства. Основания отказа в 
выдаче экзекватуры исчерпывающим образом перечислены в за
конодательстве. Экзекватура представляет собой специальное су
дебное постановление, санкционирующее исполнение иностран
ного судебного решения, придающее ему принудительную силу и 
выдаваемое только для исполнения решения (ФРГ, Швейцария, 
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Япония, Франция) или и для его признания (Италия). С выдачей ^21 
экзекватуры решение подлежит исполнению, как если бы оно бы
ло принято в государстве суда, выдавшего экзекватуру; получает 
юридическую силу, равную силе внутреннего судебного решения, 
и может быть исполнено в том же порядке, что и внутреннее су
дебное решение. 

15.13. Признание и принудительное исполнение 
иностранных судебных решений 
в национальном законодательстве 

В странах континентального права признание осуществляется 
на условиях взаимности без экзекватуирования. Для исполнения 
судебного решения ему необходимо придать принудительную силу 
посредством экзекватуры, которая выдается без ревизии решения 
по существу. Экзекватура выдается соответствующими компетент
ными органами. 

Во Франции для принудительного исполнения иностранного су
дебного решения требуется, чтобы оно было наделено принудитель
ной силой путем соответствующего постановления французского су
да (система экзекватуры). Экзекватура выдается гражданскими 
трибуналами первой инстанции по делам, которые по французскому 
праву считаются делами частного (гражданского или торгового) пра
ва; экзекватура не выдается по делам административного (в том 
числе налогового) характера и по приговорам иностранного уголов
ного суда. Французское право при исполнении иностранных судеб
ных решений не требует взаимности; не требуется, чтобы решения 
французских судов исполнялись в соответствующем иностранном 
государстве. Французское судебное решение по праву другого госу
дарства должно подлежать исполнению, но французское право до
пускает, что такое решение будет подвергнуто ревизии. 

Условия, после проверки которых гражданский трибунал дает 
экзекватуру: 

1. Иностранное судебное решение должно быть вынесено компе
тентным судом. 

'ш 
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водства и процессуального законодательства страны, суд которой 
вынес решение. 

3. В решении были применены гражданско-правовые законы в 
соответствии с правилами, определенными французским коллизи
онным правом. 

4. Принудительное исполнение судебного решения не противо
речит публичному порядку Франции; в деле нет обхода закона. 

Контроль в отношении иностранного судебного решения по по
воду соблюдения условий выдачи экзекватуры дает возможность 
для пересмотра дела по существу, хотя судебная практика Франции 
с середины 60-х годов XX в. отвергает ревизию иностранных судеб
ных решений. 

При даче экзекватуры французский трибунал проверяет компе
тентность иностранного суда решать данное дело только в аспекте 
международной подсудности. При этом применяются французские 
правила о международной подсудности (ст. 14 и 15 ФГК). Таким 
образом, требуется соблюдение иностранным судом французского 
коллизионного права. Эта позиция объясняется тем, что признание 
иностранного решения должно быть аналогично применению ино
странного закона в силу французского коллизионного права. Одна
ко французская судебная практика при применении оговорки о пуб
личном порядке различает признание иностранного решения и 
применение иностранного закона. Во французской доктрине отмеча
ется, что в случаях, когда речь идет о признании права, приобретен
ного за границей в силу состоявшегося там судебного решения, 
«публичный порядок проявляет смягченное действие». 

Практика не требует экзекватуры для признания юридической 
силы за иностранными судебными решениями, касающимися граж
данского состояния лица: иностранные решения о расторжении бра
ка, безвестном отсутствии, об усыновлении могут получить юриди
ческую силу во Франции без экзекватуры. Однако, если ссылка на 
такое судебное решение во французском суде будет оспорена, дан
ное решение подлежит процедуре контроля. Иностранное решение 
без экзекватуры может быть допущено в качестве судебного доказа
тельства. 
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Во французской литературе признается, что многие из условий ^23 
экзекватуры, принятые в судебной практике, для заинтересованных 
лиц более обременительны, чем английский порядок суммарного 
пересмотра иностранного решения по существу. 

В ФРГ экзекватура выдается соответствующими должностными 
лицами округа, на территории которого должник проживает или 
имеет имущество. Экзекватура дается без проверки законности ре
шения, т.е. без рассмотрения того, соблюдены ли при его вынесении 
надлежащие материальные или процессуальные законы. Требуется, 
чтобы по правилам ГПК ФРГ решение подлежало признанию. Кро
ме того, необходимо вступление данного решения в законную силу в со
ответствии с правом, обязательным для иностранного суда. 

Признание решения иностранного суда исключается: 
1. Иностранный суд, вынесший решение, не компетентен по гер

манскому закону. 
2. Ответчик-немец не участвовал в деле из-за того, что повестка 

о вызове в суд или распоряжение суда не были ему вручены ни лич
но (в стране процесса), ни посредством оказания правовой помощи 
со стороны германских учреждений. 

3. Иностранный суд применил коллизионные нормы, расходя
щиеся с определенными германскими коллизионными нормами (о 
заключении и расторжении брака, об установлении происхождения 
ребенка от данного брака), и это вредит интересам германской сто
роны. 

4. Признание решения противоречит добрым нравам или целям 
германского закона. 

5. Не обеспечена взаимность. 
В Польше для исполнения иностранных решений по различно

го рода спорам, кроме решений по алиментным делам, требуется на
личие международного соглашения. Для признания решений, не 
подлежащих принудительному исполнению, достаточно констата
ции взаимности в отсутствие международного соглашения. Для 
признания и исполнения решение должно вступить в законную силу 
с точки зрения права государства, чей суд вынес решение. 

Оно должно быть вынесено судом, компетентным по польскому 
законодательству. В данном случае имеется в виду ситуация, когда 
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ной компетенции польского суда. ГПК Польши предусматривает 
возможность отказа в признании, если дело относится к исключи
тельной компетенции судов третьего государства. Формально юри
дически в Польше не должно быть признано решение иностранного 
суда о признании гражданина умершим, если это решение вынес не 
национальный суд данного лица. Однако такое решение может быть 
признано в Польше, если оно признается в государстве гражданства 
умершего. 

В признании отказывается, если по тому же делу есть решение 
польского суда, вынесенное до вступления в законную силу ино
странного судебного решения, или в производстве польского суда 
находится такое же дело, рассмотрение которого не завершено. От
каз имеет место и в случае наличия процессуальных нарушений со 
стороны иностранного суда, в результате которых сторона была ли
шена возможности участвовать в судебном разбирательстве («лише
ние стороны возможности иметь защиту, а в случае недееспособно
сти — представительство»). 

Иностранное судебное решение не должно противоречить ос
новным принципам правопорядка Польши. Признание и исполне
ние могут иметь место, если по делу, в котором следовало приме
нить польский закон, этот закон был применен или примененный 
иностранный закон по существу мало чем отличается от польского. 

ГПК Польши детально регулирует порядок признания и испол
нения иностранных решений. Для признания решений, не требую
щих принудительного исполнения, необходимо постановление вое
водского суда, которое выносится по заявлению заинтересованного 
лица. Вопрос о признании рассматривается тремя профессиональ
ными судьями с участием прокурора; постановление может быть пе
ресмотрено. Решения иностранных судов по неимущественным де
лам, в которых участвуют только иностранцы и которые вынесены 
судом, компетентным с точки зрения их национального права, не 
требуют специального признания. Исключение — иностранное ре
шение должно служить основанием для заключения брака или вне
сения записи в соответствующий реестр. По вступлении постановле-
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НИЯ В законную силу воеводский суд придает решению иностранно- ^25 
го суда исполнительную силу. 

В Чехии при наличии взаимности иностранные решения подле
жат признанию и исполнению в принципе без проверки дела по су
ществу. На основе взаимности иностранное решение может быть 
признано и исполнено и в отсутствие международного договора. Ес
ли решение не содержит ограничений в отношении чешских лиц, 
взаимности вообще не требуется. Взаимность подтверждается Ми
нистерством юстиции. Признанию и исполнению подлежат реше
ния, вступившие в законную силу и вынесенные судом, компетент
ным с позиций чешского права («решение не подлежит признанию, 
когда дело не могло бы быть рассмотрено иностранным органом, ес
ли бы при решении вопроса о его компетенции применялись бы 
чешские правила о компетенции»). 

Иностранное решение признается, если по данному делу отсут
ствует решение чешского суда, вынесенное до вступления в закон
ную силу решения иностранного суда, или признанное решение 
компетентного органа третьего государства. В признании отказыва
ется, если сторона, по отношению к которой решение должно быть 
признано, в результате процессуальных нарушений со стороны ино
странного суда была лишена возможности участвовать в судебном 
разбирательстве. Признание не должно противоречить обществен
ному порядку Чехии. 

Для признания иностранных решений по имущественным делам 
не требуется специального постановления. Признание выражается в 
том, что чешские органы принимают решение (соответствующее ус
ловиям признания) так, как если бы речь шла о решении чешского 
суда. Особый порядок действует для признания иностранных реше
ний по делам о браке, установлении или оспаривании отцовства, ес
ли хотя бы одна сторона имеет гражданство Чехии: такое признание 
осуществляется специальным решением Верховного суда. Если сто
роны в таких делах в решающее время имели гражданство государ
ства, вынесшего решение, данное решение без дальнейшего произ
водства приобретает в Чехии ту же юридическую силу, что и реше
ния чешских судов, если это не противоречит публичному порядку 
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страны, если они признаются в государстве гражданства сторон. 

В доктрине общего права иностранное судебное решение, обя
зывающее к уплате определенной денежной суммы, имеет силу де
нежного обязательства английского права и может служить основа
нием соответствующего иска (action in debt). Однако иностранное 
судебное решение не создает res judicata, т.е. не препятствует вто
ричному рассмотрению того же дела в английском суде по иску за
интересованной стороны. 

В Англии сохраняется порядок, основанный на прецедентном 
праве, но при этом предусмотрен и особый порядок регистрации су
дебных решений, вынесенных в судах тех государств, которые обес
печивают для английских судебных решений условие взаимности. 
Наличие взаимности должно быть установлено приказом Совета 
министров, который таким путем разрешает применение правил ре
гистрации, установленных в Акте об иностранных судебных реше
ниях 1933 г. Акт применяется к судебным решениям бывших бри
танских доминионов и государств, с которыми Великобритания 
имеет соответствующие международные соглашения. 

Сторона в процессе, в пользу которой вынесено иностранное су
дебное решение, может в течение шести лет зарегистрировать реше
ние в Высоком суде, если оно вынесено иностранным судом высшей 
инстанции, имеет окончательный характер и направлено на уплату 
денежной суммы. Исключается регистрация решения об уплате на
логов или каких-либо штрафов. Решение должно подлежать испол
нению по законодательству государства, в суде которого оно выне
сено, но это не исключает возможности апелляции решения в анг
лийском суде. 

Акт об иностранных судебных решениях 1933 г. предусматрива
ет случаи, когда в ходатайстве о регистрации должно быть отказано 
и когда может быть отказано. По заявлению стороны, против кото
рой иностранный суд вынес решение, ходатайство о его регистра
ции должно быть отклонено: 

1. Решение не относится к таким, на которые распространяется 
Акт 1933 г. 

2. Иностранный суд превысил пределы своей юрисдикции. 
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3. Должник-ответчик при рассмотрении дела не был своевре- 527 
менно извещен о вызове в суд, поэтому не присутствовал при рас
смотрении дела и не имел возможности для защиты. 

4. Решение получено путем обмана. 
5. Исполнение решения противоречит публичному порядку Анг

лии. 
6. Права, о которых идет речь в решении, не принадлежат зая

вителю. 
В регистрации может быть отказано, если регистрирующий ре

шение суд найдет, что по спору уже было вынесено и вступило в за
конную силу решение английского суда, обладающего юрисдикцией 
по таким делам. Юрисдикция иностранного суда зависит от того, о 
каком типе исков идет речь. 

По искам in personam считается, что иностранный суд имеет 
юрисдикцию в случае, если должник-ответчик в иностранном суде 
добровольно подчинился юрисдикции этого суда или проживал в 
данном иностранном государстве в момент начала процесса. К ис
кам in personam по смыслу Акта 1933 г. не относятся дела семейного 
характера, об администрировании наследства, о несостоятельности 
и ликвидации компаний, об опеке в отношении душевнобольных и ^ 
несовершеннолетних. 

По искам in rem иностранный суд считается имеющим юрисдик
цию, если предмет иска — движимое или недвижимое имущество, 
находящееся на территории иностранного государства в момент на
чала процесса. 

Юридические последствия регистрации — возможность полу
чить принудительное исполнение иностранного решения на тех же 
основаниях, на каких исполняются решения английского суда. Вся
кий суд в Великобритании обязан прекратить производство по делу 
об уплате денежной суммы, причитающейся по зарегистрированно
му иностранному судебному решению. 

Иностранные решения о расторжении браков признаются, если 
к моменту судебного разбирательства один из супругов был гражда
нином страны, суд которой вынес решение, или постоянно прожи
вал на ее территории. Если решение вынесено в государстве, где 
юрисдикция основана на принципе домицилия, постоянное дрожи-
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528 вание в соответствии с местным правом должно рассматриваться 
именно как домицилий. Признаются действительными разводы и 
решения о раздельном проживании, если они вынесены в стране до
мицилия одного из супругов и действительны по закону домицилия 
второго. Если такое решение вынесено в стране, где не домицилиро
ван ни один из супругов, оно должно быть действительным по зако
ну домицилия каждого из них (закон 1973 г. о самостоятельном до
мицилии замужней женщины). 

Доктрина общего права, согласно которой иностранное судеб
ное решение об уплате денежной суммы рассматривается как денеж
ное обязательство, дающее право на action in debt, принята в каче
стве исходного положения и в США. По такому иску, предъявлен
ному в американском суде, ответчик может выставить одно из 
возражений: 

1. Иностранный суд вынес решение без вызова ответчика в суд, 
в результате чего ответчик не имел возможности должным образом 
защищать свои интересы. 

2. Иностранный суд не обладал юрисдикцией. 
3. Решение получено путем обмана. 
4. Признание или исполнение решения противоречит публично

му порядку штата, суд которого рассматривает дело. 
5. Иностранное судебное решение имеет карательный характер 

или направлено на уплату налогов. 
6. Иностранное судебное решение не имеет окончательного ха

рактера. 
7. Решение не направлено на уплату определенной денежной 

суммы. 
Ошибка иностранного суда в применении права или в оценке 

доказательств не может служить основанием для возражения, так 
как американский суд не вправе подвергать такое решение пере
смотру по существу. Безусловное требование судебной практики 
США (решения Верховного суда) — строгое соблюдение принципа 
взаимности. Иностранные судебные решения признаются, если аме
риканские судебные решения признаются по законам соответствую
щего иностранного государства. 

В национальном гражданско-процессуальном законодательстве 
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разрешаются и вопросы признания и исполнения иностранных ар- ^29 
битражных решений. Арбитражное решение рассматривается как 
иностранное, если оно вынесено за границей (Великобритания, 
ФРГ, Италия). Во Франции для принудительного исполнения ино
странного арбитражного решения необходимо распоряжение фран
цузского суда по месту исполнения решения (учитываются пра
вильность документации и допустимость исполнения с точки зрения Щ111111 
публичного порядка). В ФРГ иностранные арбитражные решения 
исполняются в том же порядке, что и решения немецкого арбитра
жа; требование взаимности не предъявляется. Решение не подлежит 
исполнению, если в соответствии с законом, которому оно подчине
но, решение считается недействительным; если признание противо
речит публичному порядку; если сторона не была надлежащим об
разом представлена или не имела возможности присутствовать при 
рассмотрении дела. 

В Англии Акт об арбитраже определяет условия принудитель
ного исполнения иностранных арбитражных решений (окончатель
ность, непротиворечие публичному порядку и т.п.). В Италии ино
странные арбитражные решения исполняются на тех же условиях, 
что и иностранные судебные решения. Нормы ГПК Польши о при
знании и исполнении иностранных судебных решений применяются 
и к решениям третейских судов, вынесенным за границей. В Чехии 
признание и исполнение иностранных арбитражных решений осу
ществляется в том же порядке, который установлен для внутренних 
арбитражных решений (если гарантированы взаимность и нет про
тиворечия общественному порядку Чехии). 

По российскому законодательству решения иностранных судов, 
в том числе решения по утверждению мировых соглашений, призна
ются и исполняются на территории РФ в порядке международных 
договоров и федеральных законов Р Ф (ст. 409 ГПК РФ и ст. 241 
АПК РФ) . Решения, не подлежащие принудительному исполне
нию, признаются в РФ, если это предусмотрено международным 
договором или законодательством РФ (ст. 413, 416 ГПК РФ) . Пе
речень решений иностранных судов, признание которых в РФ осу
ществляется без дальнейшего производства, не является исчерпы
вающим (ст. 415 ГПК РФ) . Основания отказа в признании ино-



Международный гражданский процесс 

530 странных судебных и арбитражных решений (ст. 414 ГПК РФ и ст. 
244 АПК РФ): решение не вступило в законную силу; сторона, про
тив которой вынесено решение, не была извещена о месте и времени 
рассмотрения дела; дело относится к исключительной подсудности 
правоприменительных органов РФ; по данному делу имеется всту
пившее в законную силу решение судебного органа РФ; признание 
решения противоречит публичному порядку РФ. Этот перечень 
имеет исчерпывающий характер. 

Общий порядок принудительного исполнения решений ино
странных судов определен в ст. 409 ГПК РФ и ст. 246 АПК РФ. 
Для рассмотрения дела о возможности принудительного исполне
ния решения необходимо ходатайство взыскателя о разрешении 
принудительного исполнения по месту жительства должника или 
нахождения его имущества (ст. 410 ГПК РФ и ст. 241, 242 АПК 
РФ). Если у суда при разрешении вопроса о принудительном ис
полнении иностранного решения возникнут сомнения, суд может 
запросить объяснения у лица, возбудившего ходатайство об испол
нении, опросить должника по существу ходатайства и при необхо
димости затребовать разъяснение иностранного суда, принявшего 
решение (ст. 411). Обращение к иностранному суду за разъясне
ниями отражает современные тенденции в развитии международно
го гражданского процесса — взаимодействие судебных систем раз
ных государств. 

Основания отказа в разрешении принудительного исполнения 
иностранных судебных решений в принципе совпадают с основа
ниями отказа в его признании и также имеют исчерпывающий ха
рактер (ст. 412 ГПК РФ и ст. 244 АПК РФ). Порядок исполнитель
ного производства определен Федеральным законом 1997 г. «Об ис
полнительном производстве» (редакция 2003 г.), который 
распространяет свое действие на всех иностранных лиц, пребываю
щих на территории РФ. Исполнительный лист, выданный россий
ским судом на основании решения иностранного суда или арбитра
жа либо межгосударственного органа по защите прав и свобод чело
века, является исполнительным документом и предъявляется к 
исполнению на общих основаниях. 

В новом гражданском процессуальном законодательстве РФ про-
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изведен коренной пересмотр процедуры признания и принудитель- 5 3 / 
него исполнения иностранных судебных решений. Прежде всего это 
касается компетенции соответствующих судебных органов. Реше
ния по спорам, связанным с предпринимательской и иной экономи
ческой деятельностью, признаются и исполняются государственны
ми арбитражными судами Р Ф (ст. 32, 241 АПК РФ) . Иностранные lllflifili 
решения по остальным категориям гражданско-правовых дел при- '4jillli 
знаются и исполняются судами общей юрисдикции (ст. 409 — 415 
ГПК РФ) . Таким образом, создана двойственная, параллельная 
система признания и исполнения решений иностранных судебных 
учреждений. 

Специальный порядок установлен для признания решений ино
странных правоприменительных органов о расторжении браков ме
жду иностранцами, между российскими гражданами и иностранца
ми, между гражданами Российской Федерации — такие решения 
признаются действительными в РФ, если они приняты с соблюде
нием законодательства соответствующего иностранного государства 
о компетенции органов и о подлежащем применению праве (ст. 160 
СК РФ) . Федеральный закон 2002 г. «О несостоятельности (бан
кротстве)» определяет основания признания иностранных судеб
ных решений по данной категории дел: такие решения признаются 
на территории РФ в соответствии с международными соглашения
ми, а при их отсутствии — на началах взаимности. 

Юридическое значение признания иностранных судебных ре
шений — оно подтверждает гражданские права и обязанности в 
том же смысле, что и решения российского суда. Признание в Р Ф 
решения иностранного суда означает, что данное решение обладает 
такой же юридической силой, какую имеют решения российских 
судов. Признанное иностранное судебное решение является осно
ванием для отказа в принятии искового заявления по тому же само
му делу в российском суде, или основанием прекращения произ
водства по делу. 

Решение иностранного суда, не требующее принудительного ис
полнения, признается без какого-либо дальнейшего производства, 
если со стороны заинтересованного лица в течение одного месяца в 
установленном порядке не поступило возражения против призна-
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^32 ния такого решения (ст. 413 ГПК РФ). Возражение рассматривает
ся в открытом судебном заседании с вызовом заинтересованной сто
роны. 

Акты иностранных официальных органов, касающиеся безвест
ного отсутствия, ограничения или лишения дееспособности, регист
рации брака, усыновления (удочерения), установления опеки (по
печительства), признаются имеющими юридическую силу, если они 
исходят от компетентных органов иностранного государства. Какие 
именно органы компетентны выносить решения по данным делам, 
определяется законодательством соответствующего иностранного 
государства. Признание иностранных актов не требует какого-либо 
решения или распоряжения со стороны официальных органов РФ — 
признание выражается в том, что российские власти основывают на 
иностранных актах признание субъективных гражданских прав и 
обязанностей. В любом случае акт иностранного компетентного уч
реждения, надлежащим образом оформленный, может служить 
средством доказывания в российских судах и в качестве доказатель
ства подвергаться оценке на общих основаниях российского процес
суального нрава. 

Без какой-либо дополнительной процедуры признаются в РФ 
иностранные нотариальные или судебные акты, касающиеся уста
новления наследственных прав на движимое имущество, оставшее
ся после смерти домицилированного за рубежом иностранного гра
жданина. В данном случае выдача свидетельства о праве на наслед
ство не относится к компетенции органов российского нотариата. 
Проблема признания решений иностранных официальных органов 
по наследственным делам, вынесенных в пользу российских граж
дан и касающихся находящегося за границей имущества, возникает 
только в случае наличия спора между сонаследниками. Практика 
российских правоприменительных органов исходит из того, что ре
шение иностранного компетентного органа исключает судебное раз
бирательство спора в РФ. 
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15.14. Признание и принудительное исполнение ^^^ 
иностранных судебных решений 
в международных соглашениях 

Двусторонние договоры о правовой помощи устанавливают вза
имную обязанность признания и исполнения решений органов юс
тиции договаривающихся государств. На территории договариваю
щихся государств без специального производства признаются реше
ния органов опеки и попечительства, органов ЗАГСа и других 
учреждений по гражданским и семейным делам, по своему характе
ру не требующие исполнения. В договорах определен широкий круг 
решений, подлежащих признанию и исполнению. Признание и ис
полнение не связаны с характером правоотношений, по которым ре
шение вынесено. В принципе, должны признаваться и исполняться 
все решения по гражданским и семейным делам. 

Признание и исполнение не связаны с тем, разграничивает ли 
международный договор компетенцию судов договаривающихся го
сударств и содержит ли решение коллизионных проблем по данно
му виду правоотношений. При исполнении иностранных решений 
не должны применяться нормы внутреннего законодательства, от
личающиеся от предусмотренных в договоре положений. 

Рассмотрение ходатайства о разрешении принудительного ис
полнения входит в компетенцию органов того государства, на тер
ритории которого решение должно быть исполнено. Ходатайство о 
разрешении исполнения подается в суд, который выносит решения 
по делам в первой инстанции. Этот суд препровождает решение в 
соответствующий орган, компетентный вынести решение по хода
тайству об исполнении. Решения подлежат признанию и исполне
нию без пересмотра их по существу (это положение относится к ми
ровым сделкам и приговорам уголовных судов в части возмещения 
гражданского ущерба). 

Если должник возражает против взыскания, ссылаясь на непра
вильность решения по существу, он должен поставить вопрос о пе
ресмотре дела перед судом места исполнения. Должник имеет право 
заявить возражение как против допустимости исполнения, так и в 
отношении самого притязания, но только в пределах, установлен
ных законодательством государства, суд которого вынес решение. 
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5 3 4 Согласие должника добровольно исполнить решение не может слу
жить основанием для отказа в принудительном исполнении и рас
смотрении соответствующего ходатайства взыскателя, поскольку 
договоры не содержат такого основания. Кроме того, добровольное 
исполнение возможно только в точном соответствии с существом ре
шения, вынесенного иностранным судом. 

Договоры закрепляют исчерпывающий перечень возможных 
случаев отказа в признании решений. В случаях простого призна
ния решения признаются независимо от времени их вынесения и мо
мента возникновения правоотношений. Признание без принуди
тельного исполнения осуществляется без дальнейшего производст
ва. Только признанию подлежат в основном решения по делам 
неимущественного характера: расторжение брака, признание брака 
недействительным, установление наличия или отсутствия брака, ус
тановление опеки над детьми, признание гражданина безвестно от
сутствующим или умершим (Договор между РФ и Финляндией). 
Практическое значение признания без дальнейшего исполнения за
ключается в том, что оно принимается во внимание при рассмотрении 
нового судебного дела, как если бы было вынесено местным судом. 

Основной принцип принудительного исполнения — применение 
законодательства страны места исполнения. Порядок исполнения 
решения и реквизиты ходатайства определяются законодательством 
государства места исполнения. Перечень основных условий для 
признания и исполнения и основания для отказа в разрешении при
нудительного исполнения перечислены в договорах. Принудитель
ное исполнение осуществляется на основе принципа экзекватуиро-
вания (договоры РФ с Чехией, Венгрией, Кипром, Польшей, Гре
цией, Кубой, Йеменом, Испанией и др.). 

Основные условия признания и принудительного исполнения 
иностранных судебных решений в двусторонних договорах о право
вой помощи: 

1. Решение вступило в законную силу по праву государства мес
та вынесения решения. 

2. При разрешении дела по существу соблюдены все процессу
альные права лица, против которого вынесено решение. 

3. Отсутствует другое вступившее в законную силу решение по 
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данному делу, вынесенное судом государства, на территории кото- ^35 
рого решение должно быть исполнено. 

4. При рассмотрении дела и вынесении решения соблюдались 
правила международного договора о разграничении компетенции 
судов договаривающихся государств. 

5. Исполнение допускается, если по законодательству обоих го- /^^^ 
сударств не истек срок давности для принудительного исполнения ^ ^ Я 
(Договор между РФ и Чехией). 

Основания отказа в признании и принудительном исполнении: 
1. Если лицо, против которого вынесено решение, не имело воз

можности участвовать в процессе, так как не было должным обра
зом извещено о рассмотрении дела. 

2. Если в производстве суда государства места исполнения нахо
дится такое же дело или местным судом уже вынесено вступившее в 
законную силу решение по данному делу. 

3. Если в соответствии с положениями международного догово
ра или национального законодательства государства места исполне
ния данное дело входит в сферу его исключительной компетенции. 

4. Если признание и исполнение противоречат суверенитету, 
безопасности или основополагающим принципам законодательства 
государства места исполнения (Договор между РФ и Йеменом). 

В Конвенции о правовой помощи СНГ 1993 г. (и в Конвенции 
2002 г.) закреплено, что каждое из договаривающихся государств 
обязано признавать и исполнять вынесенные на территории других 
договаривающихся стран решения по гражданским и семейным де
лам, включая утвержденные судом мировые соглашения и нотари
альные акты в отношении денежных обязательств. Решения, не тре
бующие исполнения и вступившие в законную силу на территории 
одного государства-участника, признаются без дальнейшего произ
водства на территории других государств-участников: 

1. Учреждением юстиции государства места признания ранее не 
вынесено вступившего в законную силу решения по тому же самому 
делу. 

2. Дело не относится к исключительной компетенции органов 
юстиции государства места исполнения. 

Ходатайство о разрешении принудительного исполнения подает
ся в компетентный орган государства места исполнения. Суд выносит 
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5.5ff решение о принудительном исполнении без пересмотра дела по суще
ству. Порядок принудительного исполнения определяется по законо
дательству государства места исполнения. Конвенция перечисляет 
основания отказа в признании и иснолнении судебных решений: 

1. Решение по законодательству того государства, на террито
рии которого оно было вынесено, не вступило в законную силу и не 
подлежит принудительному исполнению. 

2. Ответчик не участвовал в процессе, так как своевременно не 
получил повестку о вызове в суд. 

3. Судом государства места исгюлнения возбуждено производство 
гю данному делу; местным судом или судом третьего государства по 
данному делу вынесено решение, уже вступившее в законную силу. 

4. Дело относится к исключительной компетенции судов госу
дарства места исполнения в соответствии с положениями Конвен
ции и законодательством данного государства. 

5. Отсутствуют документы, подтверждающие соглашение сто
рон о договорной подсудности. 

6. Истек срок давности для принудительного исполнения по за
конодательству государства места исполнения. 

Соглашение СНГ о порядке разрешения споров, связанных с 
осуществлением хозяйственной деятельности, 1992 г. и Соглашение 
СНГ о порядке взаимного исполнения решений арбитражных, хо
зяйственных, экономических судов 1998 г. содержат нормы, анало
гичные Конвенции 1993 г. 

Гаагская конвенция о признании и исполнении иностранных ре
шений по гражданским и торговым делам 1966 г. определяет, что не 
подлежат признанию и исполнению иностранные судебные решения 
о личном статусе физических и юридических лиц. Сфера действия 
Конвенции — только гражданские и торговые дела (исключены се
мейные и наследственные отношения). В Конвенции перечислены 
условия признания и исполнения иностранных судебных решений: 

1. Если суд, вынесший решение, является компетентным с пози
ций международной подсудности. 

2. Решение вступило в законную силу и подлежит принудитель
ному исполнению. 

3. Решение не противоречит публичному порядку государства 
места исполнения. 
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4. Соблюдены все процессуальные права ответчика. ^JJ 
5. В государстве места исполнения или в третьем государстве-

участнике нет вступивнюго в законную силу судебного решения по 
данному делу. 

Во исполнение Конвенции государства-участники обязаны за
ключать специальные двусторонние соглашения. 

Брюссельская конвенция ЕС о международной подсудности, 
признании и исполнении решений по гражданским и торговым де
лам 1968 г. имеет сферу действия, аналогичную Гаагской конвенции 
1966 г. Конвенция 1968 г. устанавливает принцип отказа от пере
смотра иностранных судебных решений по существу. Принудитель
ное исполнение судебных решений, вынесенных в одном государст
ве-участнике, допускается в других государствах-участниках при 
условии подачи соответствующего обращения любой заинтересован
ной стороной в компетентные органы государства места исполнения. 

На решение, санкционируюпдее исполнение иностранного судеб
ного решения, должник может подать апелляцию. В апелляционной 
инстанции разбирательство производится с перераспределением бре
мени доказывания: презумпция в пользу выигравшей стороны подле
жит опровержению посредством возражений ответчика. Иностран
ные решения регистрируются в специальном реестре. Для признания 
решения не требуется особого производства. Конвенция закрепляет 
исчерпывающий перечень условий отказа в признании решений: 

1. Нарушение публичного порядка государства места признания. 
2. Должник не был должным образом извещен о времени и мес

те судебного разбирательства. 
3. Решение противоречит такому же решению компетентных ор

ганов государства места признания. 
Брюссельская конвенция применяется к гражданским и ком

мерческим делам в зависимости от характера суда или трибунала; 
не применяется: 

1. Для регулирования налогообложения, таможенных или адми
нистративных вопросов. 

2. Для регулирования правого статуса физических лиц, имуще
ственных взаимоотношений супругов, наследственных отношений и 
завещаний. 
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5 3 S 3. Для регулирования банкротства, прекращения деятельности 
несостоятельных компаний. 

4. Для регулирования вопросов социального обеспечения. 
5. Для регулирования вопросов международного коммерческого 

арбитража. 
Вопросы международной подсудности урегулированы в Брюс

сельской конвенции не только по отношению к признанию, но и по 
отношению к принудительному исполнению. Признанию подлежат 
решения, принятые не только судом, но и другие решения, напри
мер, по делам бесспорного производства признание не требует ни
какой особой процедуры. При наличии между государствами — уча
стниками двусторонних соглашений (кроме соглашений но специ
альным вопросам — например, торговое мореплавание) нормы 
Конвенции имеют преимущественное применение. 

Параллельная (Луганская) конвенция о юрисдикции и исполне
нии судебных решений по гражданским и торговым делам 1988 г. 
была принята с целью обеспечить преимущества взаимного призна
ния и исполнения судебных решений, которыми пользуются госу
дарства—участники Брюссельской конвенции. Однако государст
ва—участники Параллельной конвенции не могли просто присоеди
ниться к Брюссельской конвенции, так как государства ЕАСТ 
(Австрия, Финляндия, Швеция, Швейцария, Исландия, Норвегия 
и др.) не признают решения Европейского суда в отношении толко
вания Брюссельской конвенции. Большинство положений Парал
лельной конвенции идентичны положениям Брюссельской конвен
ции. Основные отличия: 

1. Конвенция Лугано не препятствует действию Брюссельской 
конвенции: если спор касается лиц из государств —участников 
Брюссельской конвенции, то применяются ее положения; если 
субъекты спора — лица государств, не участвующих в Брюссель
ской конвенции, то применяется Конвенция Лугано. 

2. Для толкования Конвенции Лугано нет единого органа, ана
логичного Европейскому суду; однако положения обеих конвенций 
должны толковаться единообразно. 

Гаагская конвенция о признании и исполнении решений об али
ментах в пользу детей 1958 г., Нью-Йоркская конвенция о взыска-
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НИИ алиментов за границей 1956 г., Люксембургская конвенция о 5 5 9 
признании решений по брачным делам 1967 г., Гаагская конвенция 
о соглашениях о подсудности 1964 г. закрепляют ограниченный 
круг решений по отдельным видам частных правоотношений, под
лежащих признанию и исполнению. Признание и исполнение по
ставлены в зависимость от соблюдения оговорки о публичном по- ШШШ: 
рядке. '^^^IIIIISIl: 

Кодекс Бустаманте определяет, что порядок выдачи разрешения 
на исполнение и само исполнение должны соответствовать законо
дательству места исполнения. В Кодексе закреплены следующие 
требования для признания и принудительного исполнения ино
странных судебных решений: 

1. Решение вынесено судом, компетентным в соответствии с Ко
дексом. 

2. Стороны надлежащим образом были оповещены о судебном 
разбирательстве. 

3. Решение не противоречит публичному порядку государства 
места исполнения. 

4. Решение подлежит исполнению по законодательству государ
ства, где оно было вынесено. 

5. Решение снабжено официальным переводом. 
6. Подлинность акта, содержащего решение, не вызывает сомнения. 
Гаагская конвенция по вопросам гражданского процесса 1954 г. 

определяет очень узкий круг дел, предполагающих признание и ис
полнение за границей. Предусмотрен дипломатический путь обра
щения с просьбой об исполнении решения; при этом установлена 
возможность и упрощенного порядка обращения. Рассмотрение во
проса о разрешении принудительного исполнения производится 
компетентными органами государства места исполнения в соответ
ствии с его национальным законодательством. Суд места исполне
ния не рассматривает иностранное решение по существу, а ограни
чивается установлением его формальной правильности. 

Конвенция освобождает граждан государств-участников от уп
латы судебных расходов в судах других государств-участников, но 
устанавливает обязанность государств-участников исполнять реше
ния об уплате судебных расходов, вынесенных судом одного госу-
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540 дарства-участника против освобожденных от судебного залога ист
ца-иностранца и третьих лиц. Это положение является своего рода 
гарантией уплаты истцом денежных сумм в возмещение судебных 
расходов. Решение от уплате судебных расходов исполняется неза
висимо от того, определены ли соответствуюш;ие суммы ко взыска
нию в самом решении или в вынесенном впоследствии определе
нии. 

Решение об уплате судебных расходов исполняется в том слу
чае, если оно вынесено против истца или третьих лиц, являющихся 
гражданами государств-участников. 

Определение суда о разрешении принудительного исполнения 
или отказе в нем может быть обжаловано в вышестоящий суд в по
рядке и сроки, предусмотренные законодательством государства 
места исполнения. Исполнение решения производится на основе 
права страны места исполнения. 

15.15. Нотариальные действия в международном 
частном праве и международном 
гражданском процессе 

Нотариат играет важную роль в регулировании частноправовых 
отношений с иностранным элементом. Основные задачи нотариата в 
сфере правоотношений с иностранным элементом — нотариат при
зван обеспечить защиту прав и законных интересов граждан и юри
дических лиц, в том числе иностранных граждан и апатридов, пу
тем совершения предусмотренных национальным законодательст
вом нотариальных действий. Функции нотариата: удостоверение 
документов, предназначенных для действия за границей; принятие 
документов, составленных за границей; охрана имущества, остав
шегося на территории данного государства после смерти иностран
ного гражданина; охрана имущества, переходящего по наследству 
иностранцу после смерти местного гражданина; обеспечение доказа
тельств, требуемых для ведения дела в органах иностранного госу
дарства. 

Нотариат применяет нормы иностранного права в соответствии 
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с международными договорами и национальным законодательст- ^41 
вом. Порядок и условия применения иностранного права россий
ским нотариатом установлены в Основах законодательства РФ о 
нотариате 1993 г. и ГК Р Ф (ст. 1186-1193). 

Нотариальные функции имеют и консульские учреждения: ох
рана наследственного имущества, выдача свидетельства о праве на ; 
наследство; удостоверение верности копий документов и выписок 
из них; удостоверение сделок; представительство интересов граж
дан своего государства в гражданском процессе. Правомочия консу
ла в сфере нотариальных действий закреплены в консульских кон
венциях. 

В законодательстве закреплено право нотариата обращаться к 
иностранным органам юстиции с поручением о производстве от
дельных нотариальных действий в порядке, предусмотренном меж
дународными договорами и национальным законом. Условия и по
рядок исполнения иностранных нотариальных поручений, основа
ния отказа в исполнении перечислены в законодательстве. Органы 
нотариата исполняют переданные им в установленном порядке по
ручения иностранных органов юстиции, если исполнение поруче
ния не противоречит публичному порядку Р Ф и входит в компетен
цию нотариата. Исполнение иностранных поручений о совершении 
отдельных процессуальных действий нотариатом производится на 
основе российского законодательства. 

Нотариат обеспечивает представление доказательств, необходи
мых для ведения дел в органах иностранных государств. Междуна
родные договоры РФ могут относить к компетенции нотариата со
вершение действий, не предусмотренных российским законодатель
ством. Порядок производства подобных действий определяется 
Министерством юстиции РФ. Если между положениями российско
го права и нормами международных договоров есть противоречия, 
при совершении нотариальных действий применяются нормы меж
дународного договора. 

Документы, составленные за границей и исходящие от должно
стных лиц компетентных органов иностранного государства, прини
маются в другом государстве при условии их легализации Мини
стерством иностранных дел. Легализация — это последовательный 
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542 ряд удостоверений подписей должностных лиц и качества, в кото
ром они выступают; удостоверение подлинности печатей и штам
пов, которыми скреплены документы. Легализация представляет 
собой цепочку удостоверений. 

В российских судах признаются документы, выданные, состав
ленные или удостоверенные компетентными органами иностранных 
государств (ст. 408 ГПК Р Ф и ст. 255 АПК РФ) при наличии лега
лизации, если иное не установлено международным договором РФ 
или федеральным законом. Легализация иностранного документа 
необходима для представления его в качестве доказательства в ар
битражном процессе, но легализация не освобождает иностранный 
документ от проверки со стороны суда, если необходимо установить 
правильность содержагцихся в нем сведений. Арбитражный суд 
вправе принять иностранный официальный документ без легализа
ции, если это предусмотрено международном договором РФ и доку
мент сопровождается заверенным переводом на русский язык. 

Упрощенный порядок легализации — это консульская легали
зация, которая представляет собой специальную надпись консула 
на документе и удостоверяет подлинность подписи должностного 
лица иностранного государства. Консульская легализация пред
ставляет собой не только установление и засвидетельствование под
линности подписей, но и удостоверение соответствия документов и 
актов законам государства пребывания. Положения о консульской 
легализации закреплены в Консульском уставе РФ. Отмена требо
вания консульской легализации может быть установлена в нормах 
международных соглашений. 

Легализация не требуется в отношении документов, переданных 
в связи с оказанием правовой помощи по международным догово
рам или на основе взгшмности (например, не требуется легализации 
для документов, прилагаемых к заявке на изобретение, подаваемой 
в Великобритании и в Р Ф ) . 

Гаагская конвенция об отмене требования легализации ино
странных официальных документов 1961 г. устанавливает правило: 
вместо последовательных операций по оформлению легализации 
требуется выполнение единственной формальности — проставление 
органами, выдавшими документ, апостиля (единственной удостове-
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рительной надписи на документе, одинаковой по форме для всех го- 543 
сударств-участников). Апостиль проставляется на самом документе 
или на отдельном листе, скрепленном с самим документом. Образец 
апостиля приложен к Конвенции. Отказ в проставлении апостиля 
может быть обжалован в судебном порядке. Значение Конвенции 
заключается в облегчении и упрощении процедуры оформления до
кументов, которые должны быть представлены в зарубежные офи
циальные органы. Конвенция отменяет требование дипломатиче
ской или консульской легализации в отношении определенного пе
речня документов: 

1. Документы, исходящие от органов или должностных лиц, 
подчиненных юрисдикции государства, включая документы, исхо
дящие от прокуратуры, секретаря суда или судебного исполнителя. 

2. Административные документы. 
3. Нотариальные документы. 
4. Официальные пометки (отметки о регистрации, визы, заве

ренные не в нотариальном порядке подписи на документах). 
Конвенция не распространяется на документы, совершенные 

консульскими или дипломатическими учреждениями; администра
тивные документы, имеющие прямое отношение к коммерческим 
или таможенным операциям. Апостиль — это единственная фор
мальность, которая может быть потребована для удостоверения 
подлинности реквизитов документа. Апостиль проставляется ком
петентными органами государства, в котором этот документ был со
вершен. 

В российских арбитражных судах документы иностранного 
происхождения принимаются при условии проставления апости
ля (ст. 255 АПК РФ). Арбитражным судам подведомственны спо
ры о признании недействительными актов органов юстиции, содер
жащих отказ в проставлении апостиля на документы юридических 
лиц, направляемые в органы иностранного государства. Отказ в 
проставлении апостиля может быть обжалован и в общем судебном 
порядке. В РФ апостиль проставляется Министерством внутренних 
дел. Министерством юстиции, Прокуратурой, Архивным ведомст
вом. Министерством общего и профессионального образования. 

Проставление апостиля нельзя требовать, если законы, правила 
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мент, либо международные соглашения отменяют или упрощают 
данную процедуру, или освобождают документы от легализации. 
Апостиль в принципе не проставляется на документы, освобожден
ные от легализации. 

Конвенция о правовой помощи СНГ 1993 г. и двусторонние до
говоры о правовой помощи Р Ф предусматривают упрощенный по
рядок действия официальных документов одного государства-уча
стника на территории других государств. Требование легализации 
отсутствует; предусмотрено ограниченное использование апостиля. 
Проставление апостиля нельзя требовать, если документ в принци
пе освобожден от легализации. В Конвенции определен круг орга
нов и должностных лиц, составляющих и удостоверяющих доку
менты, освобождаемые от легализации. 

16 
тема 
16.1, 

М Е Ж Д У Н А Р О Д Н Ы Й К О М М Е Р Ч Е С К И Й 
А Р Б И Т Р А Ж 

Правовая природа международного 
коммерческого арбитража 

Возникновение споров между участниками хозяйственной дея
тельности, в принципе, неизбежно. Даже при максимальном стрем
лении обеспечить надлежащее исполнение обязательства может 
иметь место неисполнение контракта. Сторона, в отношении кото
рой обязательство было нарушено, естественно, стремится получр1ть 
адекватную компенсацию. На внутреннем рынке положение являет
ся достаточно определен}1Ым — национальная судебная и правовая 
системы обеспечивают интересы потерпевшей стороны и гарантиру
ют восстановление нарушенных прав. 

Международное предпринимательство развивается в обширном 
и неустойчивом пространстве. Не существует ни особого междуна
родного суда, ни иной международной процедуры, ни общепри
знанных правил по рассмотрению международных коммерческих 
споров. В определенной степени эта проблема снимается за счет 
функционирования международного коммерческого арбитража. 
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Международный коммерческий арбитраж (далее — МКА) пред- ^45 
ставляет собой особый механизм рассмотрения международных 
коммерческих (хозяйственных) споров частноправового характера. 
Стороной спора может быть и государство, но спор по своему содер
жанию обязательно имеет частноправовой характер и второй сторо
ной обязательно выступает лицо частного права. МКА или третей
ский суд — это суд, избранный в соответствии с волей сторон для 
разрешения спора между ними. Спор рассматривается независимым ;, •;; 
арбитром, избранным сторонами на основе его профессиональных Ц,,;--
качеств в п^лях вынесения окончательного и обязательного для сто
рон решения. МКА изымает споры по вопросам толкования и ис
полнения коммерческих договоров из компетенции национальных 
судов общей юрисдикции. 

Отличительной особенностью международного коммерческого 
арбитража является его характер именно как третейского суда, т.е. 
суда, создаваемого на основе автономии воли сторон и имеющего 
негосударственную природу. Термины «международный коммерче
ский арбитраж» и «третейский суд» являются синонимами. Третей
ский суд (арбитраж) можно определить следующим образом: это 
суд, избранный самими сторонами для разрешения споров между 
ними. Состав арбитража определяется сторонами, обращение в ар
битраж основано на соглашении сторон. 

Третейское разбирательство в МКА следует отличать от третей
ского разбирательства споров между государствами на основе норм 
международного публичного права специальными международны
ми судебными органами (Международный Суд ООН, Постоянная 
палата Третейского суда, арбитражи ad hoc, созданные д,ля разби
рательства конкретного межгосударственного спора некоммерче
ского характера). В свою очередь, от международного коммерче
ского арбитража, рассматривающего вопросы о праве, необходимо 
отличать специальный арбитраж по техническим вопросам (напри
мер, по проверке цены и доброкачественности товара), имеющий 
значение экспертизы и являющийся предпосылкой для передачи де
ла на рассмотрение третейского суда. Таким образом, арбитраж как 
третейский суд по вопросам права и технический арбитраж — это 
разные понятия. 
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как и термины «международное частное право» и «международный 
гражданский процесс», имеет условный характер. Термин «между
народный» означает наличие в деле иностранного элемента и отно
сится к характеру рассматриваемых споров — это споры, возникаю
щие между сторонами международной коммерческой сделки. Все, 
что применимо в качестве критериев «международности» сделки, в 
равной степени применимо для определения международного ха
рактера коммерческого арбитража. Международный коммерческий 
арбитраж имеет третейский характер и учреждается в соответствии 
с национальным правом. Его деятельность — это деятельность на
ционального правоприменительного органа на основе норм нацио
нального законодательства. 

Указание на то, что арбитражный суд является именно третей
ским судом, необходимо прежде всего для тех государств, в кото
рых действует система государственных арбитражных судов (РФ — 
арбитражные (хозяйственные) суды), входящих в единую государст
венную судебную систему. Дополнительное указание «третейский 
суд» подчеркивает негосударственную природу международного ком
мерческого арбитража. Международный коммерческий арбитраж — 
это негосударственная, общественная организация, несмотря на то, 
что он создается и функционирует на основе национального права. 

В современной российской доктрине права принято не включать 
международный коммерческий арбитраж в международный граж
данский процесс. Международный коммерческий арбитраж рас
сматривается как отдельный институт. Представляется, что подоб
ная позиция является не вполне правильной. Международный 
гражданский процесс — это рассмотрение гражданско-правовых спо
ров с иностранным элементом в государственных судебных орга
нах. Международный коммерческий арбитраж — это также рас
смотрение гражданско-правовых споров определенной категории 
(коммерческих споров), отягощенных иностранным элементом, в 
третейских судах. Международный коммерческий арбитраж явля
ется самостоятельным институтом, но он Р1еразрывно связан с нацио
нальным гражданским процессом. Исполнение решений МКА (не 
только национальных, но и международных — Арбитражного суда 
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при МТП, МЦУИС) всецело находится в компетенции государст- ^47 
ве\тых судебных органов. 

Международный гражданский процесс в целом можно разде
лить на две части: производство по частноправовым спорам в госу
дарственных судах и производство по коммерческим спорам в меж
дународном коммерческом арбитраже. Таким образом, МКА явля
ется составной частью международного гражданского процесса. 

Международный коммерческий арбитраж — не единственный , 'f:;i 
способ рассмотрения международных коммерческих споров: '% :.• "-г 

1. Такие споры могут рассматриваться в системе государствен
ных арбитражных (хозяйствегпшхх, торговых) судов, если это за
креплено в соответствующем национальном законодательстве (АПК 
РФ — специальные нормы о подсудности дел с иностранным элемен
том, об арбитражном разбирательстве с участием иностранных лиц). 

2. Международные коммерческие споры могут рассматриваться 
в национальных третейских (негосударственных) судах. Например, 
Федеральный закон 2002 г. «О третейских судах в Российской 
Федерации» предусматривает возможность передачи па разреше
ние третейских судов экономических споров, подведомственным го
сударственным арбитражным судам. При наличии соглашения сто
рон внутренние третейские суды компетентны рассматривать споры 
из внешнеторговых контрактов. 

3. Международные коммерческие споры могут рассматриваться 
национальными государственными судами общей юрисдикции в со
ответствии с правилами о подсудности, установленными националь
ным законодательством государства или международными догово
рами этого государства. 

Принципиальное отличие разбирательства споров в междуна
родном коммерческом арбитраже от всех остальных способов рас
смотрения подобных споров заключается в том, что МКА специаль
но создан для разбирательства споров именно из внешнеторговых 
отношений, а потому в наибольшей степени компетентен по данным 
вопросам. Преимущества международного третейского разбиратель
ства заключаются в следующем: 

1. Обращение в МКА дает сторонам возможность не подчинять
ся строго регламентированному национальному правопорядку и в 
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нов, и в отношении применимого права, и в отношении процедуры 
рассмотрения споров. 

2. Процедура арбитражного разбирательства отливается просто
той, она не урегулирована многочисленными процедурными норма
ми, регламентирующими судебную процедуру, поэтому для МКА 
характерно относительно быстрое разбирательство, т.е. непродол
жительность рассмотрения дела. 

3. Арбитраж относительно (по сравнению с общим судебным 
разбирательством) дешев, т.е. на стороны возложена меньшая сум
ма расходов и сборов. Это очень важно, поскольку в судах многих 
государств расходы на ведение процесса очень высоки (обязательное 
адвокатское представительство, институт судебного залога и т.п.). 

4. Рассмотрение споров в МКА происходит в строго закрытом 
заседании, т.е. негласно, что гарантирует соблюдение коммерческой 
тайны сторон. В большинстве государств запрещена публикация ре
шений МКА без согласия сторон. Арбитры обязаны сохраршть тай
ну информации о рассмотренных спорах. 

5. Арбитраж имеет чрезвычайно демократичный характер. Это 
общественное формирование, не имеющее ничего общего с судебны
ми, административными и иными государственными органами. Сто
роны имеют возможность влиять на все стороны арбитражного раз
бирательства: согласие сторон — обязательное условие обращения в 
арбитраж. Стороны имеют право на свободный выбор арбитров, 
процедуры, места и языка арбитражного разбирательства. Они мо
гут доверить решение спора одному лицу или нескольким, не обяза
тельно юристам, а специалистам в соответствующих отраслях хо
зяйственных отношений. Сами стороны полностью или частично 
определяют арбитражную процедуру. Стороны могут изъять спор 
из сферы действия права и потребовать решить его на основе прин
ципов справедливости и доброй совести (ех aequo et bono). 

6. Арбитраж более компетентен, поскольку арбитры не должны 
обязательно иметь юридическое образование, а избираются из чис
ла квалифицированных специалистов в различных областях ком
мерческой деятельности. 

7. Фундаментальный принцип арбитража — это окончательный 
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и обязательный характер арбитражного решения {res judicata), со- 549 
гласно которому арбитражное решение окончательно и обязательно 
для сторон, не подлежит изменению, не может быть пересмотрено 
по существу и должно исполняться в принудительном порядке. Бо
лее того, возможно принудительное исполнение арбитражных ре
шений. Обеспечение принудительного исполнения иностранных ар
битражных решений гарантировано обширным международно-пра
вовым договорным механизмом о взаимном признании и исполнении 
иностранных арбитражных решений. В Руководстве по арбитражу, 
изданном Международной торговой палатой (далее — МТП), под
черкивается, что арбитражные решения обязательны для сторон, 
имеют силу закона и могут быть принудительно исполнены сход
ным с принудительным исполнением судебных решений путем. 

Международный коммерческий арбитраж не является элемен
том государственной судебной системы и в своей деятельности не 
зависит от нее. Это не государственная, а общественная организа
ция, учрежденная в соответствии с национальным правом. Обраще
ние сторон в арбитраж исключает рассмотрение спора в судах об
щей юрисдикции. Если при наличии арбитражного соглашения 
одна из сторон обращается в суд, то суд либо по собственной инициа
тиве, либо по требованию другой стороны должен отказать в приня
тии искового заявления или прекратить уже начатое производство 
по делу. 

Государственные правоприменительные органы, в принципе, не 
вправе вмешиваться в деятельность международного коммерческого 
арбитража. Однако нет полной изоляции МКА от государственной 
судебной системы. В праве почти всех государств предусмотрены 
процессуальные действия, связанные с исполнением арбитражных 
решений и выполняемые судами общей юрисдикции: 

1. Осуществление принудительных мер по предварительному 
обеспечению иска. При наличии соответствующего обращения заин
тересованной стороны арбитраж может и самостоятельно принять 
такие меры. Если же заинтересованная сторона обращается с подоб
ной просьбой в судебные органы, такая просьба не считается несо
вместимой с арбитражной процедурой, и суд вправе принять необ
ходимые меры. 
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арбитражное решение не исполняется сторонами добровольно, то 
только национальные судебные органы имеют полномочия по его 
принудительному исполнению. Кроме того, в строго определенных 
случаях, связанных с процедурными нарушениями, национальные 
суды наделены полномочиями отменить арбитражное решение при 
наличии соответствующего ходатайства заинтересованной стороны. 
За пределами этих исключений МКА рассматривает дела полно
стью самостоятельно. 

16.2. Виды международного коммерческого 
арбитража 

Существо международного коммерческого арбитража определя
ется по роду рассматриваемых дел — это споры по гражданско-пра
вовым отношениям в сфере внешней торговли. Общепризнанная 
концепция МКА: юрисдикция третейского суда основана только на 
принципе автономии воли сторон в их договорных отношениях. Ав
тономия воли в международном коммерческом арбитраже понима
ется как источник права. Природа МКА как негосударственного об
разования обусловлена именно соглашением сторон, представляю
щим собой источник права (lex privata). Различаются два вида 
международного коммерческого арбитража: институционный и изо
лированный. 

Институционный, или постоянно действующий, арбитраж 
создается при национальных торговых (торгово-промышленных) 
палатах, биржах, ассоциациях, союзах, в том числе являющихся 
функционально международными. Это постоянно действующие 
организации, не принимающие участия в разрешении споров, а 
выполняющие административно-технические, консультативные и 
контрольные функции. Создаваемые при них МКА работают посто
янно, имеют свой устав (положение) и установленные правила про
цедуры. Основа функционирования институционного арбитража — 
это специальный национальный закон и принятый на его основе рег
ламент такого МКА. 

Арбитражное разбирательство основано на процедуре, установ-
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ленной в регламенте. Есть список постоянных арбитров, из которых ^^1 
стороны сами выбирают арбитров. Этот вид МКА наиболее пред
почтителен при разбирательстве сложных дел, связанных с запу
танными и трудно разрешимыми разногласиями, проблемами при
менимого права. В настоящее время в мире функционирует более 
100 институционных арбитражей, действующих в различных госу
дарствах (Арбитражный институт Стокгольмской торговой палаты, 
Американская арбитражная ассоциация. Лондонский международ
ный третейский суд и др.). Щ1Я 

Изолированный (разовый) арбитраж^ или арбитраж ad hoc 
(третейский суд ad hoc), создается сторонами для рассмотрения 
конкретного дела; после окончания разбирательства и вынесения 
решения прекращает свое существование. Стороны выбирают место 
проведения арбитража, сами устанавливают правила избрания ар
битров и арбитражную процедуру. Изолированный арбитраж осно
ван на практически неограниченной автономии воли сторон в выборе 
процедуры рассмотрения спора. Возможно детальное согласование 
процедуры, ее регламентация на основе регламентов институцион
ных арбитражей или типовых регламентов, разработанных между
народными организациями. Стороны вправе договориться о внесе
нии любых изменений в регламент. Изолированный арбитраж — 
это наиболее эффективное средство разбирательства споров, свя
занных с фактическими обстоятельствами, например, проверкой ка
чества товаров, определением их цены. 

В изолированном арбитраже достаточно часто применяются ти
повые арбитражные регламенты, разработанные под эгидой ООН: 
Арбитражный регламент Экономической комиссии ООН для Евро
пы, Правила международного коммерческого арбитража Экономи
ческой комиссии ООН для Азии и Дальнего Востока, Арбитражный 
регламент ЮНСИТРАЛ. Все эти регламенты имеют факультатив
ный характер и применяются только при наличии ссылки на них в 
соглашении сторон. Стороны вправе договориться о внесении лю
бых изменений в правила регламентов. 

Международный коммерческий арбитраж всегда подразумевает 
третейское разбирательство споров из международных коммерче
ских правоотношений, независимо от того, осуществляется ли оно в 
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ной организации (Арбитражный суд при Международной торговой 
палате), и независимо от того, о каком арбитраже идет речь — ин
ституционном или изолированном. Существо МКА определяется 
только по роду рассматриваемых дел. 

В настоящее время наиболее широко распространенной доктри
ной о МКА является концепция, основанная на признании между
народной правосубъектности физических и национальных юриди
ческих лиц. Эта концепция неизбежно приводит к выводу, что 
юрисдикция МКА основана только на автономии воли сторон в до
говорных отношениях; автономия воли понимается как самостоя
тельный источник права. Один из вариантов этой концепции — по
нимание международного коммерческого арбитража, не связанного 
ни национальным правом какого-либо государства, ни международны
ми договорами; свободного решать споры на основе принципов мора
ли и справедливости, общих принципов права, международного 
коммерческого права или правовых обычаев. 

Доктрина международного коммерческого арбитража как внего-
сударственного образования, свободного от применения национа.ть-
ного и международного права и основанного только на автономии 
воли сторон, поддерживается Международной торговой палатой в 
Париже. 

1 6 . 3 . I право, применимое арбитражем 

В арбитражное соглашение может быть включена оговорка о 
применимом праве, которому подчиняется контракт. Чаще всего та
кая оговорка представляет собой самостоятельное условие контрак
та, однако не существует никаких препятствий для закрепления ее 
непосредственно в арбитражном соглашении. Выбор права адресо
ван не столько арбитрам, сколько самим сторонам, так как это ука
зание, по закону какого государства будут определяться права и 
обязанности сторон, независимо от того, возникнет ли необходи
мость арбитражного разбирательства дела. 

Иногда оговорка о применимом праве подчиняет контракт не за-
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конам конкретного государства, а «праву справедливости» {ех ^^J 
aequo et bono), либо общим прршципам права, либо международно
му коммерческому праву Цех mercatoria), либо международным 
торговым и деловым обычаям (инкотермс и т.п.). Соответствующее 
указание обязательно включается в контракт или в арбитражное со
глашение. В российском законодательстве закреплено положение — 
особенности определения права, подлежащего применению между
народным коммерческим арбитражем, устанавливаются в законе о fV/'̂ l/ 
международном коммерческом арбитраже (ч. 2 п. 1 ст. 1186). './?,;!& 

Принцип автономии воли сторон является одним из основопола- ''̂ ^̂ ''*̂  
гающих начал арбитражного разбирательства. Третейский суд рас
сматривает спор именно в соответствии с теми нормами права, кото
рые стороны избрали в качестве применимых к существу спора. 
Рассмотрение спора в МКА исключает применение отсылок обеих 
степеней. Любое указание на право какого-либо государства долж
но толковаться как непосредственно отсылающее к материальному 
праву этого государства, а не к его коллизионным нормам. 

Если стороны не выбрали применимого права, третейский суд 
сам определяет применимое право в соответствии с теми коллизион
ными нормами, которые арбитраж считает нужными применить. Во 
всех случаях МКА принимает решение в соответствии с условиями 
контракта и с учетом международных торговых обычаев. Выбор 
коллизионной нормы, в конечном счете определяющей применимое 
материальное право, зависит от места проведения арбитража. Евро
пейская конвенция о внешнеторговом арбитраже 1961 г. устанавли
вает правило: МКА применяет коллизионное право места проведе
ния арбитража (презумпция «кто выбрал арбитраж, тот выбрал 
право»). Данное положение имплементировано из Нью-Йоркской 
конвенции в Закон о МКАС Р Ф (ст. 28) и подтверждается практи
кой рассмотрения споров в МКАС Р Ф и МАК РФ. 

Место проведения арбитража определяется либо соглашением 
сторон, либо местом жительства суперарбитра (исходя из общей 
презумпции «кто выбрал суд, тот выбрал право» — qui elegit 
juridice elegit jus), В современной практике наблюдается тенденция 
ограничения действия специальной презумпции «кто выбрал арбит
раж, тот выбрал и право» в пользу применения международного 
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разрешении споров, вытекающих из внешнеторговых контрактов, в 
которых стороны определили только место рассмотрения спора, но 
не избрали применимое право, выбор места проведения арбитража 
автоматически не означает обязательственного статута правоотно
шения российскому праву. 

Например, при разрешении спора между российской и бельгий
ской фирмами по поставке рыболовецкого оборудования ответчик 
(российская сторона) признал свою задолженность, но настаивал, 
чтобы расчет сумм, подлежащих выплате, производился на основа
нии ГК РФ (т.е. российского материального права). Требование от
ветчика было обосновано тем, что арбитражная оговорка в контрак
те сделана в пользу МКАС РФ (место проведения арбитража — 
Россия). Арбитражный суд не согласился с доводами ответчика и на 
основании ст. 1211 ГК РФ (российской коллизионной нормы) при
менил для расчета задолженности материальное право Бельгии как 
право страны продавца. 

Во многих случаях международный коммерческий арбитраж 
разрешает спор на основе права иностранного государства, подле
жащего применению в силу соглашения сторон или отсылки отече
ственной коллизионной нормы. Это положение закреплено в праве 
и арбитражной практике большинства государств (Россия, Фин
ляндия, Франция, США, Швеция, Швейцария, ФРГ, Чехия). 

Таким образом, если стороны сами не избрали применимое ма
териальное право, решение коллизионного вопроса во многом зави
сит от места рассмотрения спора. Однако из этого не следует, что к 
регулированию отношений по сделке будет применяться материаль
ное право места проведения арбитража. При рассмотрении спора 
арбитраж применяет действующее в данном государстве коллизион
ное право, на основании которого устанавливается материальное 
право, подлежащее применению для разрешения дела по существу. 

Арбитражный институт Стокгольмской торговой палаты являет
ся в современном мире самым авторитетным из всех национальных 
МКА. Стороны многих коммерческих контрактов, не имеющих 
фактической связи с территорией Швеции, в арбитражной оговорке 
подчиняют свои споры именно МКА Швеции. В связи с этим пред-
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ставляется закономерным, что шведская доктрина уделяет особое ^^^ 
внимание вопросам права, применимого арбитражем. Шведские 
специалисты по международному частному праву различают две си
туации: 

1. Место проведения арбитража избрано самими сторонами. 
В данной ситуации и практика, и принцип «разумности» предпола
гают применение коллизионного права места проведения арбитра
жа. Если стороны по соглашению избрали определенное государст- ,' ' 
во в качестве места арбитражного разбирательства, но не договори
лись о применимом праве, арбитрам следует обратиться к местным 
коллизионным нормам для установления применимого материаль
ного права. При решении коллизионного вопроса приоритет долж
но иметь право того государства, с которым сделка имеет наиболее 
тесную связь. Этот подход должен использоваться и институцион
ными, и изолированными арбитражами. 

Например, во многих контрактах, заключенных российскими 
фирмами с иностранными партнерами, предусмотрено рассмотре
ние возможных споров в Стокгольме изолированным арбитражем, 
создаваемым для рассмотрения данного конкретного дела. В кон
трактах оговаривается, что третейский суд выносит решение боль
шинством голосов в соответствии с условиями контракта, действую
щими международными торговыми обычаями, внутригосударствен
ными правовыми нормами, подлежащими применению согласно 
принципам международного частного права. Если такой третейский 
суд будет образован именно в Стокгольме, то арбитрам следует ис
ходить из предписаний коллизионного права Швеции. 

2. Место проведения арбитража определяется не сторонами, а 
арбитрами, независимыми учреждениями или организациями, на
значающими арбитров. Это более сложная ситуация. Например, в 
отдельных контрактах предусматривается, что при неизбрании ар
битрами суперарбитра он назначается Торговой палатой в Сток
гольме из числа определенных лиц. В этом случае местом проведе
ния арбитража будет место жительства суперарбитра, и арбитраж 
должен исходить из предписаний коллизионного права государства 
места жительства суперарбитра. 

Рассматривая дело по существу, арбитраж обязан исходить из 
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Арбитраж должен применять право, избранное сторонами, а если 
стороны не сделали такого выбора, — право, подлежащее примене
нию в соответствии с коллизионными нормами, из которых в дан
ном случае сочтет нужным исходить арбитраж. Такой вывод со
держится в Европейской конвенции о внешнеторговом арбитраже 
1961 г. и в Арбитражном регламенте ЮНСИТРАЛ (ст. 33): арбит
ражный суд использует право, которое стороны согласовали как 
подлежащее применению при разрешении спора по существу. При 
отсутствии такого соглашения сторон арбитражный суд применяет 
право, определенное в соответствии с коллизионными нормами, ко
торые он считает применимыми. 

1 6 , 4 . I Арбитражное соглашение 

Арбитражное соглашение представляет собой согласованную во
лю сторон о передаче спора между ними на рассмотрение в МКА. 
Специфика международного коммерческого арбитража заключает
ся в добровольности обращения в арбитраж и одновременно — в 
обязательности арбитражного соглашения. Арбитраж может при
нять дело к производству только при наличии ясно выраженного со
глашения сторон. Особенность арбитражного соглашения — оно 
строго обязательно для сторон и они не могут уклониться от переда
чи спора в арбитраж; суд общей юрисдикции не вправе ни отменить 
арбитражное соглашение, ни пересмотреть решение арбитража по 
существу. 

Арбитражное соглашение — это соглашение, выражающее волю 
сторон о передаче споров в арбитраж. Соглашение может иметь в 
виду все или только определенные споры; споры, которые уже воз
никли или которые могут возникнуть в будущем. Правоотношения, 
в связи с которыми возникают споры, как правило, имеют договор
ный характер, но могут возникать и по другим основаниям (обяза
тельства из деликтов). Наличие арбитражного соглашения между 
сторонами коммерческого спора — обязательное условие рассмот
рения этого спора в арбитраже. 
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Виды арбитражных соглашений: ji^2 
1. Арбитражная оговорка — это соглашение сторон контракта, 

непосредственно включенное в его текст, об арбитражном разбира
тельстве споров, которые могут возникнуть потенциально из данного 
контракта. Это условие о передаче дела в арбитраж в случае возник
новения спора в будущем (clause compromissoire), которое преду
сматривает юрисдикцию определенного арбитражного суда. Арбит
ражная оговорка является наиболее распространенным видом арбит- ; ''> %^ 
ражного соглашения, своеобразным обеспечительным средством 
выполнения договорных обязательств, которое гарантирует квали
фицированное разбирательство спора и возможность принудитель
ного исполнения решения. Часто применяются типовые арбитраж
ные оговорки, обязательные для сторон в случае их прямо выра
женного согласия. 

2. Третейская запись — это отдельное от основного контракта 
соглашение сторон об арбитражном разбирательстве уже возникше
го спора (compromis). Это наиболее предпочтительный вид арбит
ражного соглашения, так как соглашение сторон об арбитраже со
вершается, когда разногласия уже возникли и стороны определенно 
представляют характер спора. На практике заключение третейской 
записи является труднодостижимым, так как интересы сторон, как 
правило, являются принципиально противоположными. Сторона-
нарушитель может уклоняться от передачи спора в арбитраж, а по
терпевшая сторона не обладает средствами, способными заставить 
своего контрагента дать согласие на передачу дела в арбитраж. 

3. Арбитражный договор — это самостоятельное соглашение ме
жду сторонами об арбитражном разбирательстве споров, которые 
могут возникнуть в будущем в связи с данным контрактом или груп
пой контрактов, или в связи с совместной деятельностью в целом. 
На практике арбитражный договор встречается достаточно редко — 
в основном, если этого требует национальное законодательство (ар
битражный договор по одному контракту) либо если между сторо
нами существуют устойчивые и разнообразные внешнеэкономиче
ские связи. 

Все три вида арбитражного соглашения по сути ничем не отли
чаются, имеют одинаковую юридическую силу: это три формы од-
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558 ного и того же явления — соглашения сторон об арбитражном раз
бирательстве. Национальные законы и международные договоры не 
проводят никаких правовых различий между отдельными видами 
арбитражных соглашений и используют для них единый термин 
«арбитражное соглашение». В Нью-Йоркской конвенции 1958 г. 
упоминаются все три вида арбитражных соглашений, которые име
ют одинаковую юридическую силу. 

Юрисдикция арбитража может быть основана на правилах меж
дународного договора — арбитражном соглашении между государ
ствами. Этот межгосударственный договор обязателен и для нацио
нальных участников коммерческих споров, и для арбитражных ор
ганов, указанных в договоре. При наличии такого международного 
договора стороны не могут уклониться от передачи спора в арбит
раж, и именно в тот, который непосредственно указан в договоре. 
Арбитраж, в свою очередь, не может отказать в рассмотрении спо
ра, ссылаясь на отсутствие специального соглашения сторон. 

Например, в Московской конвенции о разрешении арбитраж
ным путем гражданско-правовых споров, вытекающих из отноше
ний экономического и научно-технргческого сотрудничества, 1972 г. 
(продолжает действовать для РФ, Кубы, Монголии, Болгарии, Ру
мынии) предусмотрено, что хозяйственные споры между организа
циями государств-участников подлежат рассмотрению в арбитраж
ном порядке. Подсудность таких споров государственным судам ис
ключается. Компетентным арбитражным органом является 
арбитражный суд при Торгово-промышленной палате государства-
ответчика. МКАС РФ в своей практике следует этому правилу и по 
соответствующим спорам отклоняет возражение ответчика против 
его компетенции, основанное на отсутствии арбитражного соглаше
ния между сторонами. Компетенция МКАС Р Ф в данном случае 
вытекает из положений Московской конвенции — международного 
договора. 

Арбитражное разбирательство международных коммерческих 
споров без наличия арбитражного соглашения предусмотрено и в 
двусторонних договорах РФ с другими государствами о взаимном 
поощрении и защите инвестиций. Например, в договоре между РФ 
и Венгрией 1995 г. закреплено общее правило: споры между инве-
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стором и принимающей стороной, возникающие в связи с капитало- ^^^ 
вложениями, рассматриваются путем переговоров. Если в течение 
шести месяцев спор не будет решен таким образом, инвестор имеет 
право передать дело на рассмотрение: 

1. В арбитраж принимающего государства (арбитраж понимает
ся в широком смысле — не только МКА, но и государственный ар
битраж или даже компетентный суд общей юрисдикции). 

2. В Арбитражный институт Стокгольмской торговой палаты. 
3. В арбитраж ad hoc, созданный в соответствии с Арбитражным Щ Щ 

регламентом ЮНСИТРАЛ. 
Сходные положения закреплены и в договоре между РФ и 

Швецией 1995 г., но в соответствии с этим международным догово
ром инвестору предоставлен только один способ разрешения спо
ров: создание арбитража ad hoc. 

Эти международные договоры не ставят передачу инвестором 
спора в арбитраж в зависимость от наличия арбитражного соглаше
ния между сторонами. Инвестор обращается к арбитражному разби
рательству по собственной инициативе. Арбитраж, указанный в ме
ждународном договоре, обязан принять такой спор к производству, 
не испрашивая согласия на это другой стороны. Эта обязанность ар
битража вытекает из положений международного договора. 

Однако международный договор обладает обязательной юриди
ческой силой только для государств — участников этого договора. 
В связи с этим непонятно, каким образом, например, российский 
инвестор по собственной инициативе, без согласия принимающего 
государства (Венгрии) может передать свой инвестиционный спор в 
Арбитражный институт Стокгольмской торговой палаты. Для швед
ского МКА договор между Р Ф и Венгрией не имеет обязательной 
юридической силы, а в соответствии с правом Швеции Арбитраж
ный институт принимает для рассмотрения споры только при нали
чии арбитражного соглашения между сторонами. 

В российской доктрине положение российско-венгерского со
глашения о возможности обращения в МКА Швеции толкуется сле
дующим образом: ответчик по инвестиционному спору — это при
нимающее государство, которое одновременно является стороной 
данного международного договора и обязано его соблюдать. Следо-
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560 вательно, принимающее государство обязано дать свое согласие на 
рассмотрение спора тем арбитражем, который предусмотрен в дого
воре и который избран инвестором. Такой порядок гарантирует до
полнительную защиту более слабой стороны — частного инвестора, 
которому противостоит иностранное государство. 

Однако если государство заключило арбитражное соглашение с 
частным иностранным лицом в отношении рассмотрения споров по 
каким-либо коммерческим сделкам, такое государство не может 
ссылаться на свой иммунитет при рассмотрении спора не только в 
арбитраже, но и в суде другого государства, если этот суд в соответ
ствии со своей компетенцией будет рассматривать спор о действи
тельности данного арбитражного соглашения. Заключение арбит
ражного соглашения (частноправового контракта) автоматически 
предполагает отказ государства-контрагента от своих иммунитетов. 

Поскольку в российском законодательстве прямо закреплена 
теория абсолютного иммунитета государства, то некоторые предста
вители отечественной правовой науки придерживаются точки зре
ния, что наличие арбитражного соглашения само по себе не означа
ет отказ государства от иммунитетов в отношении предварительного 
обеспечения иска и принудительного исполнения решения арбитра
жа, осуществляемого с помощью суда. В международный договор 
или коммерческий контракт должно быть включено специальное ус
ловие, содержащее прямо выраженный отказ государства от его им
мунитетов (практика участия Российского государства в междуна
родной коммерческой деятельности идет именно по такому пути). 

В современном мире большинство стран давно уже придержива
ются теории функционального иммунитета государства: вступление 
государства в гражданско-правовые отношения с частным ино
странным лицом автоматически предполагает отказ данного госу
дарства от его иммунитетов. Позиция российского законода
тельства, доктрины и практики представляется устаревшей, порож
дающей правовую неуверенность и потому препятствующей нор
мальному развитию экономических отношений с частными ино
странными инвесторами. 

Вашингтонская конвенция 1965 г. содержит положение, соглас
но которому участие в Конвенции не означает обязательности рас-
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смотрения инвестиционных споров между принимающим государст- 5 6 / 
вом — участником и частным инвестором из другого государства-
участника в МЦУИС, созданном на основе норм этого международ
ного договора. Непременное условие передачи инвестиционного 
спора в Центр — наличие соответствующего соглашения между сто
ронами спора. Конвенция закрепляет основополагающий принцип 
института арбитражного разбирательства — добровольность обра
щения в арбитраж, которая выражается в специальном соглашении 
сторон об избрании именно этого способа разрешения споров. 

Принципиально иной порядок устанавливают двусторонние ме
ждународные договоры о взаимной защите инвестиций, положения 
которых обязательны как для сторон международного коммерче
ского спора, так и для соответствующих арбитражных органов. На
пример, МКАС РФ не может отказать венгерской компании в при
нятии искового заявления по инвестиционному спору с Правитель
ством РФ на том основании, что между сторонами отсутствует 
арбитражное соглашение (как этого требует Закон о МКАС РФ 
1993 г.). Положения международного договора имеют приоритет 
перед нормами национального закона; Торгово-промышленная па
лата РФ в целом (хотя она является не государственной, а общест
венной организацией) и ее органы (МКАС РФ и МАК РФ) обяза
ны соблюдать международные договоры Российской Федерации. 

На практике очень часто возникает проблема юридической силы 
арбитражного соглашения, в соответствии с которым арбитражное 
производство должно иметь место за границей либо подчиняться 
иностранному праву в отношении процедуры. Такое соглашение вы
зывает вопрос — может ли оно являться основанием для возраже
ния против судебного процесса, т.е. против иска, предъявленного в 
государственный суд? Кроме того, до сих пор однозначно не решен 
вопрос, есть ли разница между внутренним (пророгационным) и 
иностранным (дерогационным) арбитражным соглашением. Док
трина связывает эти проблемы с общей проблемой юррадической 
природы арбитражного соглашения и арбитражного решения. 

Современные теоретические концепции юридической природы 
арбитражного соглашения и арбитражного решения: 

1. Договорная теория (наиболее последовательная) рассматри-
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562 вает арбитраж во всех его стадиях как единый процесс, основанный 
на воле сторон, заключивших соглашение о передаче дела на рас
смотрение третейского суда. Эта теория используется для обоснова
ния распространения на иностранное арбитражное соглашение та
кого же порядка признания его юридической силы, какой в данном 
государстве принят для внутренних арбитражных соглашений или 
решений. По своей юридической природе арбитраж в целом анало
гичен гражданско-правовому договору, поэтому наличие в нем ино
странного элемента только порождает коллизионный вопрос, кото
рый разрешается на основании общих коллизионных принципов 
договорных обязательств. В связи с этим вопрос о признании дейст
вительности иностранного арбитражного соглашения или иностран
ного арбитражного решения не вызывает сомнений. Все стадии ар
битража представляют собой звенья единого процесса, следователь
но, должен быть установлен единый статус арбитража, чтобы все 
коллизионные вопросы, связанные с данным арбитражем, опреде
лялись единой коллизионной привязкой. 

Противники договорной теории утверждают, что единство воли 
сторон, являющееся существом всякого соглашения, не находит вы
ражения ни в арбитражной процедуре (где происходит спор между 
сторонами), ни в арбитражном решении, поскольку арбитр, прини
мая решение, не выступает в качестве полномочного представителя 
(поверенного сторон). Кроме того, в законодательстве большинства 
государств нет единой коллизионной привязки для различных ста
дий арбитражного разбирательства. 

2. Процессуальная теория — арбитраж не может рассматривать
ся как вид гражданско-правового договора. Единство воли сторон, 
являющейся существом всякого соглашения, не находит выражения 
ни в арбитражной процедуре, ни в арбитражном решении. Арбит
ражное соглашение имеет только процессуальное содержание — это 
акт, направленный на то, чтобы по конкретному делу исключить 
компетенцию государственного суда и привести в действие институт 
третейского разбирательства, являющегося разновидностью нацио
нального гражданского процесса и допустимого по законодательст
ву данного государства. Для признания и принудительного испол
нения иностранных арбитражных решений должен применяться по-
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рядок, установленный для признания и исполнения иностранных 5 6 ? 
судебных решений. В вопросах арбитражной процедуры в принци
пе не может применяться иностранное право, возможна только при
вязка к закону суда. 

3. Смешанная доктрина (наиболее корректная) — арбитраж 
представляет собой сложный институт, сочетание гражданско-пра
вовых и гражданско-процессуальных категорий, где объединены и 
договорные (арбитражное соглашение), и процессуальные (вопро
сы юрисдикции) элементы. 

16.5. Характер, форма и содержание 
арбитражного соглашения; его 
процессуально-правовые последствия 

Принципиальная особенность арбитражного соглашения — его 
юридически автономный, самостоятельный характер по отношению 
к основному контракту, в связи с которым у сторон возникли разно
гласия. Арбитражное соглашение обладает в каждой отдельной 
сделке правовой самостоятельностью, автономностью, поэтому его 
судьба и юридическая действительность не зависят от действитель
ности основного контракта. Особое значение это положение имеет, 
если юрисдикция арбитража оговорена в самом тексте контракта в 
виде арбитражной оговорки, т.е. арбитражное соглашение является 
составной частью гражданско-правового договора. 

Исходя из общих принципов теории договорных обязательств, 
признание основного контракта недействительным автоматически 
может привести к признанию недействительности любой из его час
тей, в том числе и арбитражной оговорки. В таком случае стороны 
лишаются самого права на независимое арбитражное разбиратель
ство разногласий между ними, включая рассмотрение вопроса о 
действительности контракта и вытекающих из него обязательств. 
Однако основополагающим принципом МКА выступает юридиче
ская автономность арбитражного соглашения и принципиальная 
добровольность арбитражного разбирательства. 

Сложившееся в международной практике правило о юридиче
ской автономности арбитражного соглашения преодолевает указан-
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564 ное противоречие и обеспечивает право участников международной 
коммерческой деятельности на арбитражную защиту их интересов. 
Любое арбитражное соглашение, в том числе и включенное в текст 
международного коммерческого контракта, рассматривается неза
висимо от основного контракта, а признание контракта недействи
тельным (в целом или в любой его части) не приводит к аннулиро
ванию арбитражного соглашения, не лишает арбитров права рас
сматривать вопросы, связанные с недействительностью контракта. 
Этот принцип закреплен в большинстве национальных законов, в 
международных соглашениях, в арбитражной практике. 

МКАС Р Ф придерживается практики, что действительность ар
битражного соглашения, в частности, арбитражной оговорки, не мо
жет быть опорочена недействительностью основного контракта. Ар
битражное соглашение представляет собой процессуальный дого
вор, не зависимый от материально-правового договора. Вопрос о 
действительности или недействительности материально-правового 
договора не затрагивает процессуального соглашения, которое юри
дически действительно само по себе. Практика МКАС основана на 
положениях ст. 16 Закона о МКАС РФ: арбитражная оговорка, яв
ляющаяся частью договора, должна трактоваться как соглашение, 
не зависимое от других условий договора. Решение третейского су
да о ничтожности договора не влечет за собой недействительности 
арбитражной оговорки. 

Признание юридической самостоятельности арбитражного со
глашения приводит к формированию коллизионных норм, опреде
ляющих, по закону какого государства должны рассматриваться все 
спорные вопросы, связанные исключительно с арбитражным согла
шением. Чаще всего применяется либо право, избранное сторонами, 
либо закон существа отношения (lex causae), либо право места про
ведения арбитража (lex fori), либо закон места жительства суперар
битра, либо закон государства места вынесения решения (lex loci 
arbitri). 

Нью-Йоркская конвенция 1958 г. и Европейская конвенция 
1961 г. устанавливают специальные коллизионные правила для оп
ределения действительности арбитражного соглашения независимо 
от права, применимого к основному контракту. Это коллизионные 
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Принципы автономии воли сторон и право места вынесения арбит- 565 
ражного решения. Те же самые коллизионные привязки закрепле
ны и в Законе о МКАС РФ (ст. 36): недействительность арбитраж
ного соглашения может быть признана по закону, которому сторо
ны подчинили это соглашение, а при отсутствии такого указания — 
по закону государства, где решение было вынесено. Закон о между
народном частном праве Швейцарии (ст. 182) предусматривает три 
коллизионные привязки для решения вопроса о действительности :;̂ :; /; 
арбитражного соглашения — автономию воли, право места вынесе- .,, v 
ния арбитражного решения, право места проведения арбитража •• 
(«закон суда» — швейцарское право). 

Наличие арбитражного соглашения порождает определенные 
процессуально-правовые последствия. Арбитражное соглашение обя
зательно для сторон, и они не могут уклониться от передачи спора в 
арбитраж. Это правило исключает юрисдикцию государственного 
суда по данному делу, т.е. арбитражное соглашение лишает суд его 
юрисдикции (ст. 134, 135 ГПК РФ, ст. 148 АПК РФ). Государст
венный суд не вправе ни отменить, ни пересмотреть арбитражное 
решение по существу. 

Если одна из сторон в нарушение арбитражного соглашения все 
же обратилась в суд, он должен либо по собственной инициативе, 
либо по заявлению ответчика отказать в приеме искового заявления 
или прекратить уже начатое производство по делу и направить сто
роны в арбитраж (ст. 220 ГПК РФ и ст. 150 АПК РФ). 

В данном случае используется формула об отводе государствен
ного суда по неподсудности. Государственный суд связан соглаше
нием сторон о третейском разбирательстве дела (т.е. соглашением 
сторон о подсудности) и о возможности рассмотрения дела по суще
ству. Однако везде действует принцип эстоппеля (общепризнанный 
принцип мировой судебной практики) — стороны теряют право 
ссылаться на прежнее соглашение (арбитражное соглашение), если 
молчаливо соглашаются на изменение подсудности и рассмотрение 
дела в государственном суде. 

Правило об отказе в приеме и рассмотрении искового заявления 
применяется и в том случае, если стороны арбитражного соглаше
ния обратились с иском в арбитраж, но не в тот, компетенция кото-
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566 рого была согласована в контракте. Например, арбитражная ого
ворка была сделана в пользу МКАС РФ, а истец обратился в Ар
битражный суд г. Москвы. В такой ситуации Арбитражный 
суд г. Москвы должен признать себя некомпетентным и отказать в 
приеме искового заявления. Однако на практике российские госу
дарственные арбитражные суды не всегда принимают во внимание 
волю сторон, выраженную в арбитражном соглашении, и принима
ют к рассмотрению дела, которые им неподсудны в соответствии с 
условиями договора. Между тем ст. 148 АПК РФ прямо устанавли
вает, что государственный арбитражный суд оставляет иск без рас
смотрения, если: 

1. Имеется соглашение участвующих в деле лиц о передаче дан
ного спора в третейский суд, если любая из сторон, возражая про
тив рассмотрения дела в государственном арбитражном суде, не 
позднее своего первого заявления по существу спора заявит хода
тайство о передаче спора на рассмотрение третейского суда. 

2. Стороны заключили соглашение о передаче спора на разре
шение третейского суда во время судебного разбирательства до при
нятия судебного акта, которым заканчивается рассмотрение дела по 
существу, и если любая из сторон заявит возражение в отношении 
рассмотрения дела в арбитражном суде. 

Проблема соотношения арбитражного соглашения и юрисдик
ции государственных судов затрагивается в международных дого
ворах и национальном законодательстве. Нью-Йоркская конвенция 
1958 г. закрепляет принцип, согласно которому суд при наличии ар
битражного соглашения должен направить стороны в арбитраж, но 
только в следующих случаях: 

1. Иск касается вопросов, по поводу которых стороны заключи
ли арбитражное соглашение. 

2. Любая из сторон ходатайствует об арбитражном рассмотре
нии спора. 

3. У суда нет оснований признать арбитражное соглашение не
действительным, утратившим силу или неисполнимым. 

Европейская конвенция 1961 г. формулирует правило об отводе 
государственного суда по неподсудности (ст. 6): отвод государст
венного суда по неподсудности, основанный на наличии арбитраж-
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НОГО соглашения и заявленный в государственном суде одной из ^S7 
сторон арбитражного соглашения, должен быть заявлен под угро
зой утраты права на отвод за пропуском срока до или в момент 
представления первого возражения по существу иска, в зависимо
сти от того, рассматривает ли закон страны суда такой отвод как во
прос материального или процессуального права. 

Типовой закон о международном коммерческом арбитраже 1985 г. 
содержит суш;ественное дополнение — решение судом всех этих во
просов никак не препятствует арбитражу начинать арбитражное Щ|Ш 
разбирательство, продолжать и заканчивать его, выносить решение 
по существу спора. 

Таким образом, суд, в который подан иск по вопросу, являюще
муся предметом арбитражного соглашения, должен по своей ини
циативе или по просьбе любой стороны, представленной не позднее 
предъявления ее первого заявления по существу спора, прекратить 
производство по делу и направить стороны в арбитраж, если нет ос
нований полагать, что арбитражное соглашение имеет порок. В слу
чае предъявления иска в суд арбитражное разбирательство тем не 
менее может быть начато, продолжено или закончено, а арбитраж
ное решение вынесено, пока спор о подсудности разрешается судом. 
Государственный суд связан арбитражным соглашением, иницииро
ванным сторонами, по вопросам подсудности данного спора и воз
можности рассмотрения дела по существу. 

Данное положение является основой решения проблемы соотно
шения арбитражного соглашения и юрисдикции государственных 
судов в российском законодательстве — Закон о МКАС РФ (ст. 8): 
суд, в который подан иск по вопросу, являющемуся предметом ар
битражного соглашения, обязан прекратить производство по делу и 
направить стороны в арбитраж, если любая из сторон попросит об 
этом не позднее представления своего первого заявления по сущест
ву спора и если суд не признает порочность арбитражного соглаше
ния. 

В российской доктрине высказывается практически единая точ
ка зрения: если имеется соглашение о передаче спора на рассмотре
ние третейского суда и если одна из сторон обратилась с иском в го
сударственный суд, а ответчик до своего первого заявления по су-
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568 ществу спора не возразил против этого, то государственный суд 
(как общей юрисдикции, так и арбитражный) имеет право и обязан 
рассматривать этот спор. Если же ответчик до своего первого заяв
ления по существу спора ссылается на арбитражное соглашение, за
ключенное в законной форме и являющееся действительным, то го
сударственный суд должен оставить иск без рассмотрения. 

Принцип эстоппеля (потеря права ссылаться на прежнее согла
шение — арбитражную оговорку) является общепризнанным нача
лом в мировой судебной практике при рассмотрении гражданско-
правовых споров с иностранным элементом. Российские государст
венные арбитражные суды при рассмотрении экономических споров 
с участием иностранных лиц в полной мере придерживаются прин
ципа эстоппеля: молчаливое согласие сторон на изменение подсуд
ности ведет к утрате права ссылаться на арбитражное соглашение, и 
спор рассматривается арбитражным (хозяйственным) судом по су
ществу. 

Процессуальные последствия арбитражного соглашения связа
ны и с проблемой компетенции арбитража — МКА не может выхо
дить за рамки полномочий, определенных для него сторонами ар
битражного соглашения. Общая компетенция арбитража устанав
ливается национальным законодательством, международными догово
рами, регламентами институционных арбитражей. При рассмотре
нии конкретного спора сформированный сторонами арбитраж (кол
легия арбитров или единоличный арбитр) прежде всего должен вы
нести решение о своей компетенции рассматривать данный спор. 
Основа решения о своей компетенции — это установленная законом 
общая компетенция арбитража и арбитражное соглашение сторон. 

Это решение выносится по инициативе арбитража или при нали
чии возражения сторон относительно существования, содержания и 
действительности арбитражного соглашения. Вопрос о компетенции 
арбитража может быть рассмотрен и в ходе арбитражного разбира
тельства по заявлению любой стороны о выходе какого-либо вопро
са за пределы компетенции арбитража. Решение арбитража о ком
петенции независимо от того, на какой стадии разбирательства оно 
вынесено, не является окончательным. 

Мировая арбитражная практика показывает: 
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1. Любая сторона может обжаловать решение арбитража о ком- 569 
петенции в суде обш;ей юрисдикции того государства, на территории 
которого вынесено решение. Однако обращение в суд не останавли
вает арбитражного разбирательства — арбитраж вправе продол
жать процесс и выносить решение по существу. 

2. Выход арбитража за пределы его полномочий, определенных 
в арбитражном соглашении, является общепринятым основанием 
для отказа в признании и приведении в исполнение арбитражного ;,>; 
решения. %,. ';;'•] 

Данное положение закреплено в международных соглашениях 
(Нью-Йоркская и Европейская конвенции) и в национальном зако
нодательстве (Закон о МКАС РФ). 

По общему правилу требуется обязательная письменная форма 
арбитражных соглашений. Это требование закреплено в нормах ме
ждународных конвенций, в типовых законах об арбитраже. В соот
ветствии с Нью-Йоркской конвенцией признаются только письмен
ные арбитражные соглашения. Термин «письменное соглашение» 
подразумевает арбитражную оговорку, включенную в контракт, 
или арбитражное соглашение, подписанное сторонами, либо содер
жащееся в обмене письмами и телеграммами. 

Европейская конвенция подтверждает приведенную норму Нью-
Йоркской конвенции, но содержит существенное добавление: в от
ношениях между государствами, законодательство которых не тре
бует письменной формы арбитражных соглашений, признаются со
глашения, заключенные в форме, установленной соответствующи
ми законами. 

В законодательстве некоторых государств допускается устная 
форма арбитражного соглашения. Подобные различия являются ис
точником многочисленных проблем, связанных с толкованием и 
признанием действительности арбитражного соглашения. Мировая 
арбитражная практика предусматривает необходимость письменной 
формы арбитражных соглашений в широком смысле слова: и непо
средственно соглашение, и обмен письмами или исковыми заявле
ниями, и ссылка на документ, непосредственно содержащий арбит
ражную оговорку. 

Попытка разрешить противоречия национальных законов отно-
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^УО сительно формы арбитражных соглашений предпринята в Типовом 
законе о международном коммерческом арбитраже 1985 г., положе
ния которого отражают современные тенденции мировой арбитраж
ной практики. Статья 7 Типового закона устанавливает общее пра
вило: арбитражное соглашение заключается в письменной форме. 
Условия, при соблюдении которых соглашение считается заключен
ным в письменной форме: 

1. Соглашение содержится в документе, подписанном сторонами. 
2. Соглашение заключено путем обмена письмами, телеграфны

ми, телетайпными и иными сообщениями, обеспечивающими фикса
цию такого соглашения. 

3. Соглашение заключено путем обмена исковыми заявлениями 
и отзывами на иск, в которых одна сторона утверждает наличие та
кого соглашения, а другая не возражает против этого. 

4. В контракте имеется ссылка на документ, содержащий арбит
ражную оговорку (Арбитражный регламент ЮНСИТРАЛ, Общие 
условия поставок и т л . ) , но при условии, что договор заключен в 
письменной форме и соответствующая ссылка делает оговорку ча
стью контракта. Правила регламентов позволяют восполнить пробе
лы в содержании арбитражного соглашения, ограничиться включе
нием в него необходимого минимума условий. Аналогичная норма 
закреплена и в Законе о МКАС РФ. 

Содержание арбитражного соглашения зависит от воли сторон, 
которые самостоятельно определяют его элементы. В мировой прак
тике и национальном законодательстве разработаны типовые арбит
ражные оговорки. Элементы арбитражного соглашения: 

1. Выбор именно арбитражного способа рассмотрения споров (с 
исключением подсудности судам общей юрисдикции или иным го
сударственным судам). 

2. Выбор вида арбитража и места его проведения. Если опреде
лена компетенция институционного арбитража, то необходимо ука
зать его точное наименование. Без точного наименования арбитража 
соглашение будет недействительным. Например, в контракте указа
но, что спор рассматривается в арбитраже в г. Москве — такое со
глашение будет недействительным, поскольку в г. Москве функцио-
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нируют несколько арбитражей, как коммерческих, так и государст- ^Л 
венных. 

3. Выбор места проведения арбитража. При установлении ком
петенции институционного арбитража место его нахождения указы
вать необязательно. В этом случае разбирательство будет проходить 
по месту официальной резиденции институционного арбитража, ес
ли арбитры с учетом обстоятельств дела не выберут иного места. 
Для изолированного арбитража необходимо точное указание места - ̂ ;|S 
его проведения (страна, город). >; 1: 

4. Выбор языка арбитражного разбирательства. Для институци- • • 
онного арбитража этот элемент не обязателен. При отсутствии спе
циальных указаний арбитраж рассматривает дело на своем родном 
языке. Для изолированного арбитража желательного указать язык 
разбирательства. Общепринятое правило — если стороны не владе
ют языком, на котором ведется арбитражное разбирательство, то 
они обеспечиваются переводчиками за свой счет. 

5. Установление числа арбитров (один или три). В институци
онном арбитраже при отсутствии указаний сторон этот вопрос реша
ется в соответствии с регламентом данного арбитража. В изолиро
ванном арбитраже указание числа арбитров имеет существенное 
значение. 

6. Определение порядка арбитражной процедуры (выбор, на
значение и отвод арбитров, начало разбирательства и его процеду
ра, порядок представления документов и других доказательств, 
форма разбирательства — устная или на основе письменных доку
ментов). Институционный арбитраж по общему правилу разбирает 
спор по законам своей страны и в соответствии со своим регламен
том. Однако отличительная особенность арбитража заключается в 
почти неограниченном праве сторон на самостоятельное установле
ние процедуры разрешения спора, поэтому абсолютное большинст
во правовых норм, определяющих процесс третейского разбира
тельства, имеют диспозитивный характер и применяются только то
гда, если стороны не предусмотрели иного. 

В арбитражном соглашении стороны вправе предусмотреть лю
бые правила арбитражной процедуры, даже если они обращаются в 
институционный арбитраж. Пределы этой свободы — императив-
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572 ные нормы национального права и оговорка о публичном порядке 
государства, на территории которого арбитраж осуществляет свою 
деятельность. При выборе изолированного арбитража стороны обя
заны установить правила арбитражной процедуры, так как такой 
орган не имеет своего регламента. Возможные варианты: подробное 
установление арбитражной процедуры в самом арбитражном согла
шении; обращение к одному из типовых регламентов; обращение к 
регламенту какого-либо институционного арбитража. Если сами 
стороны не решили процедурные вопросы в арбитражном соглаше
нии, это не лишает их права на третейское разбирательство. Назна
ченные арбитры будут руководствоваться теми процессуальными 
нормами, какие они сами себе определят. 

Типовые арбитражные оговорки разрабатываются с целью об
легчить сторонам решение вопроса, в каком порядке и в каком ар
битраже должен разрешаться спор. Типовые оговорки прилагаются 
к типовым арбитражным регламентам (например, типовая оговорка 
при обращении к Регламенту ЮНСИТРАЛ) и содержатся в регла
ментах институционных арбитражей. Существует практика заклю
чения соглашений между торговыми палатами или арбитражными 
ассоциациями различных государств, в которых в рекомендатель
ной форме сформулированы типовые арбитражные оговорки. 

Торгово-промышленная палата РФ имеет согласованный текст 
арбитражной оговорки факультативного характера, которую рос
сийские организации могут включать в контракты с фирмами из со
ответствующих государств (Японии, Италии, США, Австрии, Ин
дии, Южной Кореи, Швеции, Бельгии). 

Типовая арбитражная оговорка устанавливает, что арбитражное 
разбирательство будет проводиться в определенном постоянно дей
ствующем третейском суде по месту нахождения ответчика или в 
ином арбитраже, созданном для рассмотрения данного спора в госу
дарстве места нахождения ответчика. Такая оговорка имеет строго 
факультативный, рекомендательный характер и применяется толь
ко в каждом конкретном случае исключительно по взаимной догово
ренности сторон контракта. 

Типовая оговорка Торгово-промышленной палаты РФ с Италь
янской арбитражной ассоциацией: споры сторон в зависимости от 
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того, кто является ответчиком, подсудны МКАС РФ или Итальян- j^J^ 
ской арбитражной ассоциации. Истец в любом случае может пере
дать дело на рассмотрение арбитража ad hoc, организованного в со
ответствии с Европейской конвенцией 1961 г. 

Типовая оговорка Торгово-промышленной палаты РФ и Бель
гийского центра по изучению и проведению национальных и между
народных арбитражей: подсудность рассматриваемых споров опре
деляется по месту нахождения ответчика (на основе паритетного 
принципа), закрепляется в соглашении об арбитражной оговорке и 
рекомендуется для включения в контракты между российскими и 
бельгийскими лицами. 

Соглашение «Факультативная арбитражная оговорка для ис
пользования в контрактах в сфере российско-американского инве
стирования и торговли» между Торгово-промышленной палатой 
РФ, Американской арбитражной ассоциацией и Стокгольмской 
торговой палатой: арбитражное разбирательство осуществляется в 
соответствии с Арбитражным регламентом ЮНСИТРАЛ, но в слу
чае любого расхождения этого Регламента и правил об арбитраже, 
содержащихся в контракте, стороны руководствуются положения
ми контракта. Каждая сторона в споре должна назначить по одному 
арбитру, с тем чтобы третий арбитр, в случае если ответчиком явля
ется российская организация, назначался Торгово-промышленной 
палатой РФ, а если ответчик — американская организация, то Аме
риканской арбитражной ассоциацией. Если в 15-дневный срок су
перарбитр не будет назначен, его назначает Стокгольмская торговая 
палата. Суперарбитр назначается по особой процедуре из совместно
го списка арбитров, составляемого ежегодно Торгово-промышленной 
палатой РФ и Американской арбитражной ассоциацией. Арбитраж
ное разбирательство осуществляется в Стокгольме (Швеция); либо в 
Арбитражном институте Стокгольмской торговой палаты, либо в ар
битраже ad hoc в соответствии с Регламентом ЮНСИТРАЛ. Сторо
ны обязаны прилагать все возможные усцлия, чтобы договориться о 
едином языке арбитражного разбирательства в целях экономии вре
мени и сокращения расходов. Если это не удается — разбирательст
во ведется на русском и английском языках. 

В Регламенте МКАС РФ также содержится текст типовой ар-
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^74 битражной оговорки, рекомендуемой для включения во внешнеэко
номические соглашения: все споры, разногласия или требования, 
вытекающие из настоящего договора или в связи с ним, в том числе 
касающиеся его нарушения, исполнения, прекращения или недейст
вительности, подлежат рассмотрению в МКАС РФ в соответствии с 
его Регламентом. 

16.6. Признание и исполнение 
иностранных арбитражных решений 

Сторона, в пользу которой вынесено арбитражное решение, за
интересована в возможности обратить взыскание на имущество от
ветчика, часто находящегося за пределами того государства, на тер
ритории которого решение вынесено. В международных договорах 
и национальном законодательстве содержатся нормы, предусматри
вающие признание арбитражных соглашений, признание и испол
нение арбитражных решений. 

Одно из преимуществ международного коммерческого арбитра
жа — наличие разработанной на национальном и международном 
уровнях системы признания и принудительного исполнения арбит
ражных решений, вынесенных на территории иностранного государ
ства. Основа этой системы заложена в Нью-Йоркской конвенции о 
признании и приведении в исполнение иностранных арбитражных 
решений 1958 г. Нормы о признании и исполнении иностранных ар
битражных решений есть и в других международных договорах: Ев
ропейской конвенции о внешнеторговом арбитраже 1961 г.. Меж
американской конвенции о международном коммерческом арбитра
же 1975 г., Арабской конвенции о международном коммерческом 
арбитраже 1987 г. 

Нью-Йоркская конвенция закрепляет принцип признания пись
менных арбитражных соглашений. Суды государств-участников 
обязаны отказывать в приеме исковых заявлений по спорам, отно
сительно разрешения которых имеется арбитражное соглашение, и 
направлять стороны в арбитраж. Каждое государство-участник обя
зано признавать иностранные арбитражные решения и приводить 
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ИХ в исполнение на своей территории в соответствии со своим про- ^75 
цессуальным правом. 

Иностранное арбитражное решение — это решение третейского 
суда, вынесенное на территории государства, иного, чем государст
во, на чьей территории испрашивается признание решения и приве
дение его в исполнение. Территориальный критерий является осно
вой для определения иностранности арбитражного решения. Это 
положение в равной мере относится ко всем видам арбитражей. Од
нако в национальном праве разных государств встречаются иные Щ Щ 
подходы для определения иностранности арбитражных решений — 
например, в ФРГ иностранными считаются и решения, вынесенные 
на территории ФРГ в соответствии с иностранным процессуальным 
правом. В связи с этим в Конвенции содержится дополнительный 
критерий: под понятие «иностранные» подпадают и те решения, ко
торые не считаются внутренними в государстве места их исполне
ния. Сфера применения Конвенции — только иностранные арбит
ражные решения. 

Oco6einiocTb Конвенции — ее территориальная сфера действия 
шире формального круга государств-участников. Фактически соз
дана возможность исполнения арбитражных решений, вынесенных 
на территории любого государства мира. В Конвенции содержатся 
нормы, касаюпдиеся исполнения арбитражных решений, вынесен
ных в государствах, не участвующих в Конвенции. Арбитражные 
решения подлежат исполнению независимо от того, является ли го
сударство, на территории которого решение вынесено, участником 
Конвенции, если признание и исполнение испрашивается на терри
тории государства-участника. 

Установлено право государств сделать оговорку, ограничиваю
щую применение правового режима Конвенции к арбитражным ре
шениям, вынесенным на территории государств, не участвующих в 
этом соглашении, — положения Конвенции в отношении решений, 
вынесенных в государствах, не участвующих в ней, применяются 
только при условии взаимности. Общее правило — при признании 
и исполнении арбитражных решений, вынесенных на территории 
государств-участников, условие взаимности не обязательно. Взаим
ность презюмируется. Виды взаимности: 
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576 1- Договорная — обязанность исполнения решений вытекает из 
других договоров (о правовой помощи, о торговле и мореплавании 
и др.). 

2. Фактическая — государство обеспечивает исполнение реше
ний, вынесенных на территории государств, не участвующих в Кон
венции, если эти государства в свою очередь обеспечивают исполне
ние решений третейских судов данного государства. 

Основное содержание Нью-Йоркской конвенции заключается в 
установлении обязанности государств признавать иностранные ар
битражные решения как обязательные и приводить их в исполне
ние. Имеются в виду арбитражные решения по спорам, сторонами в 
которых выступают физические и юридические лица. Установлено 
право каждого государства на оговорку, что оно ограничивает при
менение Конвенции только спорами, вытекающими из торговых 
контрактов. В таком случае данное государство pie вправе требовать 
от других государств-участников исполнения решений его арбит
ражных органов по другим делам. 

Признание арбитражных решений возможно только при нали
чии письменного арбитражного соглашения. При решении вопроса, 
может ли спор быть предметом арбитражного разбирательства, ре
шающее значение имеют право государства, где испрашивается при
знание и исполнение, и право государства, которому стороны под
чинили арбитражное соглашение. Государства признают и исполня
ют иностранные арбитражные решения в соответствии со своим 
национальным процессуальным правом. Принудительное исполне
ние арбитражных решений требует дополнительной процедуры — 
заинтересованная сторона должна предоставить соответствующее хо
датайство, оформленное надлежащим образом. К признанию и ис
полнению арбитражных решений, входящих в сферу действия Кон
венции, не должны применяться более обременительные условия 
или более высокие пошлины и сборы, чем существуют для призна
ния и исполнения внутренних арбитражных решений. 

Конвенция закрепляет исчерпывающий перечень оснований для 
отказа в признании и исполнении арбитражных решений. Основа
ния отказа делятся на группы: 

1. Основания отказа по просьбе стороны, против которой выне-
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сено решение: одна из сторон недееспособна по своему личному за- 577 
кону; арбитражное соглашение недействительно по закону, которо
му стороны его подчинили, либо закону государства места вынесе
ния решения; отсутствие надлежащего уведомления стороны о 
времени и месте арбитражного разбирательства; арбитраж вышел за 
пределы своей компетенции; нарушения арбитражной процедуры. 
Бремя доказывания наличия оснований лля отказа в исполнении ле
жит на заинтересованной стороне. ,j0&, 

2. Основания отказа со стороны компетентных органов государ- Ш;(| 
ства места исполнения решения: объект спора не может быть пред- •'''̂ •' 
метом арбитражного разбирательства по закону государства, где ис
прашивается признание и исполнение; признание решения и приве
дение его в исполнение противоречат публичному порядку этого 
государства. 

Нью-Йорская конвенция не содержит требования, чтобы испол
нение арбитражного решения целиком и полностью соответствовало 
всем требованиям процессуального права страны места исполнения. 
Установление такого требования могло бы привести к тому, что, на
пример, решения английского арбитража, которые иногда не содер
жат мотивировочной части, не могли бы получить принудительного 
исполнения в государствах, законодательство которых требует обя
зательной мотивировки арбитражного решения. 

Конвенция регулирует вопросы взаимного признания и испол
нения именно не судебных, а арбитражных иностранных решений, 
т.е. решений, принятых на территории другого государства арбит
рами, избранными сторонами международного коммерческого спо
ра, либо решений, принятых негосударственными коммерческими 
арбитражными органами (в российской терминологии — третей
ские суды). Положения Конвенции не применяются к признанию и 
исполнению решений иностранных государственных арбитражных 
судов. 

В Европейской конвенции о внешнеторговом арбитраже 1961 г. 
нет специальных правил о признании и исполнении иностранных 
арбитражных решений, но предусмотрена возможность объявить 
арбитражное решение недействительным либо в государстве места 
вынесения решения, либо в государстве, по закону которого вынесе-
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578 JIO решение. Объявление решения недействительным предполагает 
его отмену и, соответственно, отказ в его признании и исполнении. 
Основания 11ля отмены решения совпадают с основаниями для отказа 
в признании и исполнении, которые должны быть доказаны заинте
ресованной стороной в соответствии с Нью-Иорской конвенцией. 

В законодательстве РФ порядок признания и исполнения реше
ний иностранных судов и арбитражей определяется Законом о 
МКАС РФ 1993 г., ст. 416 и 417 ГПК РФ, гл. 31 АПК РФ. Прось
ба о признании и исполнении иностранного арбитражного решения 
может быть основана как па нормах международного договора, так 
и на условии взаимности или международной вежливости (в отсут
ствие соответствуюцдего международного соглашения). Возмож
ность признания и исполнения иностранных арбитражных решений 
на основе взаимности или международной вежливости прямо не за
креплена в отечественном законодательстве, но прямо вытекает из 
толкования его положений. Если международный договор, на осно
вании которого испрашивается признание и исполнение решения, 
не содержит перечня необходимых документов или оснований цля 
отказа в признании и исполнении, то такой перечень и основания 
определяются по правилам Нью-Йоркской конвенции. 

Закон о МКАС Р Ф 1993 г. воспроизводит правила Нью-Йорк
ской конвенции о признании и исполнении арбитражных решений. 
Арбитражное решение, независимо от того, в каком государстве оно 
вынесено, признается обязательным и при соблюдении необходи
мых формальностей может быть приведено в исполнение. Положе
ния этого Закона в равной степени применяются и к внутренним, и 
к иностранным арбитражным решениям (вынесенным любым ар
битражем). Статья 35 Закона устанавливает, что иностранные арбит
ражные решения приравнены к российским. Закреплен исчерпы
вающий перечень оснований отказа в признании и исполнении ино
странных арбитражных решений, практически полностью 
совпадающий с соответствующей нормой Нью-Йоркской конвен
ции. 

Закон о МКАС не предусматривает наличия международного 
договора как обязательного условия лля признания и исполнения 
иностранного арбитражного решения. Статья 241 АПК РФ устанав-
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ливает, что признание и исполнение иностранных арбитражных ре- ^79 
шений на территории РФ производится в соответствии с междуна
родным договором и федеральным законом. Таким образом, при 
наличии международного соглашения признание и исполнение осу
ществляются в соответствии с его положениями. Это имеет особо 
важное значение в том случае, если данный международный дого
вор устанавливает иные условия признания и исполнения, нежели 
те, которые предусмотрены в Законе о МКАС. В отсутствие между- :Ж, 
народного договора решение все равно подлежит исполнению (по- '•^iSJb 
скольку это предусмотрено федеральным законом), и условия его 
признания и исполнения регулируются Законом о МКАС. 

Признание решения, т.е. признание прав и обязанностей сто
рон, вытекающих из него, не требует дополнительной процедуры. 
Для принудительного исполнения решения необходима дополни
тельная процедура: обращение с ходатайством в компетентный суд 
РФ (общее правило — по месту жительства должника или месту на
хождения его имущества). Закон о МКАС, предписывающий обра
щение в компетентный суд с ходатайством о принудительном испол
нении арбитражного решения, не конкретизирует, какой именно 
суд РФ компетентен рассматривать данное ходатайство. Компетент
ный суд, порядок рассмотрения ходатайства и процедура исполне
ния решения определены в АПК РФ (ст. 38, ст. 242 — 246). 

АПК РФ предусматривает подробный процессуальный порядок 
подачи и рассмотрения заявления о принудительном исполнении 
иностранного арбитражного решения, устанавливает перечень доку
ментов, которые прилагаются к заявлению о признании и приведе
нии в исполнение иностранных арбитражных решений, закрепляет 
исчерпывающий перечень оснований, по которым можно отказать в 
принудительном исполнении. К заявлению о признании и принуди
тельном исполнении иностранного арбитражного решения дополни
тельно должен быть приложен документ, подтверждающий уплату 
государственной пошлины. Документы, выданные, составленные 
или удостоверенные компетентными органами иностранных госу
дарств, должны быть легализованы или апостилированы и переве
дены на русский язык (ст. 255 АПК РФ). 

В ГПК РФ закреплена компетенция российских судов общей 
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580 юрисдикции в отношении признания и исполнения иностранных ар
битражных решений. За некоторыми изъятиями процедура призна
ния и исполнения аналогична признанию и исполнению иностран
ных судебных решений. ГПК РФ устанавливает общий порядок 
признания и исполнения, исчерпывающий перечень оснований для 
отказа (ст. 416, 417). Положения ГПК значительно менее детализи
рованы и подробны, чем соответствующие нормы АПК РФ. Это 
объясняется тем, что основным компетентным органом по признанию 
и исполнению иностранных арбитражных решений в РФ является 
государственный арбитражный суд, а не суд общей юрисдикции. 

Наиболее сложной проблемой является решение вопроса о ме
рах по предварительному обеспечению иска. Закон о МКАС 1993 г. 
содержит положение, что третейский суд по просьбе любой стороны 
может распорядиться о принятии этой стороной таких обеспечи
тельных мер в отношении предмета спора, которые суд считает не
обходимыми. В основе этого положения Закона лежит институт 
римского преторского права — missio in bona (поступление имуще
ства должника под контроль кредитора). Сторона в коммерческом 
споре вправе обратиться и в суд общей юрисдикции, и в государст
венный арбитражный суд (ст. 90 АПК РФ) с просьбой о принятии 
мер по предварительному обеспечению иска. Закон о МКАС закре
пляет положение, что обращение в такой суд и вынесение судом оп
ределения о принятии обеспечительных мер полностью совместимо 
с арбитражным соглашением. 

16.7. Международный коммерческий арбитраж 
за рубежом 

В национальных законах о международном коммерческом 
арбитраже большинства государств закреплен общепризнанный 
принцип — самостоятельность арбитражных соглашений, их ав
тономный характер. В большинстве государств арбитраж сам изби
рает правила процедуры рассмотрения споров. В континентальном 
праве арбитраж уже в начале процесса имеет досье, состоящее из 
необходимых документов. Официально установлен приоритет пись
менных доказательств; устные свидетельские показания только вое-
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ПОЛНЯЮТ пробелы в документах. Вызов свидетелей и экспертов про- 5 5 / 
изводится по инициативе арбитров. Процессом руководят сами арбит
ры. В странах континентальной Европы широко распространен 
арбитраж в виде дружеских посредников. Институт дружеских по
средников закреплен и в Европейской конвенции о внешнеторговом 
арбитраже 1961 г. 

Дружеский посредник не является посредником в собственном 
смысле слова (в достижении компромисса, мирового соглашения). ilillillll. 
Дружеский посредник — это вид правосудия, направленный на ре- Ш.1Я 
шение вопросов права. Дружеский посредник не связан строгим со- '-̂ ^̂  
блюдением норм материального и процессуального права, обязан 
решать спор по праву справедливости. Он не вправе нарушать нор
мы публичного права страны, где происходит разбирательство и где 
должно быть исполнено решение. 

В странах системы общего права в соответствии с одним из ос
новных принципов доказательствершого права «адвокаты — хозяе
ва процесса», обязанность по приглашению свидетелей и экспертов 
лежит на адвокатах. Письменные доказательства играют вспомога
тельную роль. Установлен официальный приоритет устных свиде
тельских показаний. В процессе сбора доказательств арбитраж иг
рает пассивную роль. 

В большинстве государств мира функционируют национальные 
внешнеторговые коммерческие арбитражи: Польша — с 1949 г., 
Болгария — с 1952 г., Чехия — с 1952 г., Венгрия — с 1953 г., Ки
тай — с 1954 г.. Южная Корея — с 1956 г., Вьетнам — с 1963 г. и 
т.д. Для развития национальных законов в области арбитража и 
обеспечения разнообразия в выборе арбитражной процедуры боль
шинство государств используют рекомендации Типового закона о 
международном торговом арбитраже ЮНСИТРАЛ 1985 г. Типовой 
закон является основой национального законодательства об арбит
раже Австралии, Германии, Гватемалы, Египта, Индии, Канады, 
Кипра, Мексики, Туниса, Финляндии и других государств. 

Международный коммерческий арбитраж Франции действует с 
1925 г. Законодательно установлено признание арбитражных огово
рок по торговым делам. Иностранное арбитражное соглашение (как 
и внутреннее) дает основание сделать во французском суде отвод. 
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582 направленный на прекращение судебного рассмотрения спора. В дан
ном случае суд обязан признать свою некомпетентность. Действи
тельность арбитражного соглашения определяется по закону того 
государства, которому стороны подчинили свое соглашение, или по 
заколу государства места проведения арбитража. Тенденция фран
цузской арбитражной практики — применение закона страны, чьи 
правила арбитражной процедуры были избраны сторонами. Про
блема, являющаяся наиболее острой для французского правосу
дия, — признание действительности арбитражных соглашений, не 
подчиненных никакому национальному праву. 

Для принудительного исполнения арбитражного решения необ
ходимо распоряжение председателя гражданского суда по месту ис
полнения решения — выдача экзекватуры. Председатель суда рас
сматривает только формальную правильность документов и допус
тимость исполнения с точки зрения французского публичного порядка. 
Обсуждение вопроса о вьщаче экзекватуры связано с проблемой само
стоятельности арбитражного соглашения, если ответчик ссылается 
на недействительность контракта в целом и, как следствие, на не
действительность арбитражного договора. Основания отказа в ис
полнении иностранных арбитражных решений — те же, что и для 
внутренних арбитражных решений. 

В ФРГ признается юридическая сила и третейской записи, и ар
битражных оговорок, поскольку имеется в виду разрешение споров 
по конкретным правоотношениям. Арбитражное соглашение (и 
внутреннее, и иностранное) представляет собой основание для отво
да суда и прекращения судебного разбирательства. Принудительное 
исполнение иностранных решений осуществляется в том же поряд
ке, который установлен для внутренних арбитражных решений. Со
блюдение взаимности не является условием предоставления прину
дительной силы иностранным арбитражным решениям (в отличие 
от судебных). В ГПК ФРГ закреплен исчерпывающий перечень ос
нований для отказа в признании и исполнении. Германский суд 
компетентен только не признать иностранное арбитражное реше
ние, но не вправе его отменить. 

Арбитражный институт Стокгольмской торговой палаты (дейст
вует с1917г.) — институционный международный коммерческий 
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арбитраж Швеции, один из наиболее авторитетных МКА в мире. ^S3 
Регламент ЛИ СТП действует в редакции 1988 г. В шведском зако
нодательстве компетенция МКА установлена в самом общем виде: 
гражданско-правовые споры договорного характера. Арбитрами мо
гут быть назначены граждане любого государства. Императивное 
требование к арбитрам — быть независимыми и беспристрастными. 
Арбитражный институт может отозвать назначенного арбитра, если 
он недобросовестно выполняет свои обязанности. 

Арбитражное соглашение является обязательным условием тре
тейского разбирательства дела. Признаются и арбитражные оговор
ки, и самостоятельные арбитражные соглашения; их самостоятель
ный и автономный по отношению к основному контракту характер. 
Арбитражный институт разработал типовую арбитражную оговор
ку: любые разногласия, споры или претензии, вытекающие или свя
занные с настоящим договором, его нарушением, исполнением или 
недействительностью, должны рассматриваться в соответствии с 
правилами Арбитражного института Стокгольмской торговой пала
ты. Дополнительно является желательным, чтобы стороны опреде
лили число арбитров, язык разбирательства и применимое право. 

В шведском арбитражном законодательстве установлена прак
тически неограниченная автономия воли сторон в выборе правил 
арбитражной процедуры: можно установить собственные процедур
ные правила, применить Регламент Арбитражного института. Рег
ламент ЮНСИТРАЛ или любой другой действующий арбитраж
ный регламент. Однако императивные нормы шведского арбит
ражного процессуального права применяются при разбирательстве 
спора всегда, независимо от избранного иностранного права (на
пример, при наличии нескольких арбитров один из них обязательно 
должен быть председателем арбитража; при наличии сомнений в от
ношении арбитражного соглашения стороны имеют право обратить
ся в шведский суд). 

Суды общей юрисдикции имеют право признать арбитражное 
соглашение недействительным. Законодательство определяет пре
делы компетенции арбитража и стадии арбитражного разбиратель
ства. Выбор применимого права обусловлен основополагающим 
принципом шведского коллизионного права: применяется право 
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584 страны, с которой договор наиболее тесно связан. Большинство 
норм арбитражного законодательства имеют диспозитивный харак
тер и применяются только тогда, когда стороны не договорились об 
ином. 

Стадии арбитражного разбирательства: 
1. Предварительное слушание — на основе материалов, пред

ставленных в письменном виде, устанавливаются взаимные претен
зии сторон, формулируются вопросы, подлежащие рассмотрению. 

2. Основное слушание — стороны в устной форме доказывают 
свои требования и возражения, выслушиваются свидетели и эксперты. 

3. Окончательное слушание — каждая сторона обобщает все 
факты, представляет необходимый законодательный материал того 
государства, на право которого она ссылается. 

В Великобритании нормативной основой деятельности между
народного коммерческого арбитража является Акт об арбитраже 
1950 г., основанный на положениях Женевского протокола об ар
битражных соглашениях 1923 г. и Женевской конвенции о прину
дительном исполнении арбитражных решений 1927 г. Признаются 
арбитражные соглашения, их самостоятельный и автономный ха
рактер. Под влиянием Типового закона ЮНСИТРАЛ 1985 г. при
няты новые Акты об арбитраже 1979 г. и 1996 г. Иностранные ар
битражные решения подлежат принудительному исполнению при 
помощи английской судебной системы. Если решение вынесено на 
основе действительного арбитражного соглашения, такое решение 
безусловно подлежит принудительному исполнению в Англии. 

Иностранное арбитражное решение может быть использовано и 
в качестве средства защиты в суде против иска. В законодательстве 
перечислены требования к иностранным арбитражным решениям и 
основания для отказа в их признании и исполнении. Особенность 
английского арбитража — по требованию кого-либо из арбитров из 
дела можно выделить спорные правовые вопросы для рассмотрения 
их в судебном порядке. Институционный арбитраж Великобрита
нии — Лондонский международный третейский суд (один из наибо
лее авторитетных МКА в мире). Действует на основе постоянного 
Регламента. 

В США с 1925 г. функционирует институционный внешнеторго-
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16.8. Международный коммерческий арбитраж 
в Российской Федерации 

Основными органами рассмотрения международных коммерче
ских споров в России являются Международный коммерческий ар
битражный суд РФ (далее — МКАС) и Морская арбитражная ко
миссия (далее — МАК) при Торгово-промышленной палате РФ. 
Система государственных арбитражных (хозяйственных) судов не 
имеет отношения к российскому МКА; эти суды входят в общую го
сударственную судебную систему. Деятельность арбитражных су
дов регламентируется Арбитражным процессуальным кодексом РФ 
2002 г. Положения ст. 247 АПК РФ содержат перечень критериев 

• ^'^у^Ш 

вый арбитраж — Американская арбитражная ассоциация. Феде- 585 
ральный закон об арбитраже 1925 г. закрепляет действительность, 
безотзывность и исполнимость через суд письменных соглашений 
об арбитражном разбирательстве споров из морских или торговых 
сделок. При наличии арбитражного соглашения суд обязан приос
тановить производство по делу. Суды имеют право выдавать прика
зы, обязывающие стороны к производству арбитража в порядке, 
предусмотренном арбитражным соглашением. До 50-х годов XX в. .щ! 
существовала неопределенность при решении вопроса о юридиче
ской силе арбитражных соглашений, предусматривающих разбира
тельство спора за границей. 

Окончательно принцип признания юридической силы арбит
ражных соглашений установился в законодательстве и практике 
США только к концу 50-х годов XX в. Общее значение для реше
ния этой проблемы имело решение Верховного суда США 1974 г.: в 
международных коммерческих контрактах существует серьезная 
неопределенность в отношении применимого права, поэтому дого
ворное условие о порядке разрешения потенциальных споров явля
ется почти необходимой предпосылкой в таких сделках. Арбитраж
ные соглашения сторон должны приводиться в исполнение в соот
ветствии с прямыми предписаниями контракта и Закона 1925 г. 
Современная практика США — полное и безусловное признание 
арбитражных соглашений. 
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586 Л^^ установления компетенции государственных арбитражных су
дов по делам с иностранным элементом. Соглашение сторон, опре
делившее, что возникший или могущий возникнуть спор подсуден 
Арбитражному суду РФ, устанавливает исключительную компетен
цию государственного Арбитражного суда РФ по рассмотрению 
данного спора при условии, что такое соглашение не изменяет ис
ключительную компетенцию иностранного суда (ст. 249 АПК РФ) . 

В России предусмотрена возможность создания внутренних тре
тейских судов в соответствии с Федеральным законом 2002 г. 
«О третейских судах в Российской Федерации» (ранее такие суды 
создавались на основе Временного положения о третейских судах 
для разрешения экономических споров 1992 г.). Такие третейские 
суды довольно широко распространены в современной России: они 
образованы при Газпроме, при Ассоциации банков РФ, при Союзе 
юристов РФ, при Межбанковской валютной бирже. Внутренние 
третейские суды в соответствии со своими регламентами и положе
ниями компетентны рассматривать коммерческие споры с иностран
ным элементом. Некоторые из них (например. Третейский суд при 
Международном независимом институте международного права) 
предусматривают рассмотрение международных коммерческих спо
ров как профильную деятельность. В 2004 г. при ТПП РФ создан 
Третейский суд — негосударственный правоприменительный орган, 
компетентный рассматривать внутренние коммерческие споры, от
несенные к его компетенции по соглашению сторон. 

Деятельность Международного коммерческого арбитражного 
суда РФ регулируется Законом о МКАС РФ 1993 г.. Положением о 
МКАС при ТПП РФ, Регламентом МКАС РФ 1994 г. В основу За
кона о МКАС положены Типовой закон о международном коммер
ческом арбитраже 1985 г. и положения международных договоров 
РФ об арбитраже. В связи с этим созданная по этому Закону модель 
арбитража соответствует международным стандартам и современ
ным тенденциям рассмотрения международных коммерческих спо
ров. 

В компетенцию МКАС входит рассмотрение споров из между
народных коммерческих контрактов при наличии арбитражного со
глашения сторон. Исключение — МКАС принимает к рассмотре-
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нию споры без соглашения сторон, если его компетенция у станов- ^S7 
лена международным договором РФ. Признаются все три вида ар
битражных соглашений. Закреплена обязательность их письменной 
формы (в широком понимании термина «письменная» форма согла
шения). Закон о МКАС предусматривает типовую арбитражную 
оговорку. Наличие арбитражного соглашения исключает юрисдик
цию государственных судов — и общей юрисдикции, и арбитражных 
(хозяйственных). Соглашение сторон о третейском разбирательстве 
спора обязывает государственные суды отказать в приеме искового 
заявления или прекратить производство по делу (ст. 134, 135 ГПК 
РФ и ст. 148 АПК РФ). В данном Законе установлены случаи, пре
дусматривающие исключения из этого правила. Юрисдикция 
МКАС обусловлена его компетенцией. 

При наличии арбитражного соглашения международный коммер
ческий арбитраж принимает к рассмотрению не любые споры, а толь
ко те, которые входят в его компетенцию. Компетенция МКАС уста
новлена Законом 1993 г. МКАС представляет собой международный 
коммерческий арбитраж общей компетенции и правомочен рассматри
вать две группы споров (ст.1 Закона): 

1. Основная группа споров определяется предметным и субъект
ным критериями. Это споры из договоров и других гражданско-право
вых отношений при осуществлении внешнеторговой деятельности, т.е. 
международные коммерческие споры. Субъектный критерий является 
дополнительным и уточняет, какие споры являются международны
ми, если коммерческие предприятия сторон находятся на территории 
разных государств. При наличии у одной стороны нескольких ком
мерческих предприятий во внимание принимается то предприятие, ко
торое имеет наибольшее отношение к арбитражному соглашению 
(ст. 1 Закона). Если сторона не имеет коммерческого предприятия (на
пример, индивидуальный предприниматель), во внимание принимает
ся ее постоянное место жительства. 

Положение о МКАС конкретизирует гражданско-правовые отно
шения, споры из которых являются предметом разбирательства в этом 
международном коммерческом арбитраже: отношения по купле-про
даже (поставке), выполнению работ, оказанию услуг, обмену товара
ми или услугами, перевозке грузов и пассажиров, торговому предста-
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588 вительству и посредничеству, аренде (лизингу), научно-техническому 
обмену, обмену результатами интеллектуальной деятельности, лицен
зионным операциям, инвестициям, кредитно-расчетным отношениям, 
страхованию, совместному предпринимательству. Перечень имеет от
крытый характер; на основании федеральных законов в компетенцию 
МКАС могут входить споры и из других гражданско-правовых отно
шений (например, заш;ита прав патентообладателя в соответствии с 
Патентным законом РФ 1992 г.). 

2. Вторая группа споров выделена только по субъектному крите
рию: это споры предприятий с иностранными инвестициями, между
народных организаций и объединений, созданных на территории РФ. 
Сюда включаются споры между этими субъектами, между их участни
ками, их споры с другими субъектами российского права. Характер 
таких споров в Законе не определен. Можно предположить, что МКАС 
компетентен рассматривать любые споры между этими субъектами. 

Морская арбитражная комиссия РФ действует на основе Прило
жения к Закону 1993 г. — Положения о МАК при ТПП РФ. Регла
мент МАК также установлен в Приложении к Закону 1993 г. МАК 
вправе разрешать споры на основе соглашения сторон о передаче их в 
этот третейский суд. МАК отличается узким, специальным характе
ром компетенции — споры из гражданско-правовых отношений, свя
занных с торговым мореплаванием. Отличие от МКАС — при опреде
лении компетенции МАК субъектный состав спора не имеет значения 
(юрисдикция МАК распространяется на лиц, коммерческие предпри
ятия которых находятся как в одной стране, так и в разных странах). 

Положение о МАК устанавливает примерный перечень отноше
ний, споры из которых входят в ее компетенцию (ст. 2): по фрахтова
нию судов, морской перевозке грузов, перевозке грузов в смешанном 
плавании (река-море), по морскому страхованию, по лоцманской и ле
довой проводке, агентскому и иному обслуживанию морских судов, по 
спасанию на море, по купле-продаже и залогу морских судов и др. 

Специфика арбитражного разбирательства и его характерная осо
бенность заключаются в почти неограниченном праве сторон по уста
новлению процедуры рассмотрения споров. Автономия воли является 
принципиальной основой Закона 1993 г. и регламентов МКАС и 
МАК. Абсолютное большинство норм, определяющих арбитражную 
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процедуру, применяются только при отсутствии соглашения сторон и 589 
имеют диспозитивный характер. Автономия воли является решающим 
моментом при формировании состава арбитража, определении проце
дуры разбирательства. 

Закон 1993 г. закрепляет несколько императивных положений, на
правленных на беспристрастное и справедливое разрешение спора. 
Это своеобразные принципы арбитражного процесса: требования, ко
торым обязательно должны отвечать арбитры; императивные нормы 
об обеспечении равноправия сторон в процессе; обязанности арбитра- ,,^ 
жа по отношению к сторонам. Во всех остальных вопросах стороны 1''Ц 
сами определяют процедуру арбитражного разбирательства. При от
сутствии соглашения сторон МКА использует свой Регламент, либо 
разбирает спор так, как считает необходимым. Закон 1993 г. не преду
сматривает обязанности МКА обращаться к действующему граждан
скому процессуальному законодательству. 

Регламент МКАС закрепляет правила арбитражной процедуры, 
применяемые при отсутствии соглашения сторон об ином. Правила 
Регламента: наличие списка арбитров, который не является обязатель
ным (арбитром может быть назначено лицо, не включенное в список, в 
том числе и иностранец). Регламент определяет состав арбитража, на
значение суперарбитра, назначение арбитров Председателем МКАС, 
наличие запасных арбитров. В Регламенте содержатся диспозитивные 
нормы о месте проведения арбитражного разбирательства (г. Москва) 
и его языке (русс1^й). Слушание дела производится в устной форме. 
Возможно и заочное разбирательство дела. Регламент закрепляет обя
занность истца обосновать компетенцию МКАС. Один из основных 
принципов деятельности МКАС — это обеспечение сохранения ком
мерческой тайны. Расходы по арбитражному разбирательству: регист
рационный и арбитражный сборы, дополнительные расходы, издерж
ки сторон. В процессе применяются правила Регламента и положения 
российского права. 

Международный коммерческий арбитраж обладает правомочием 
выносить постановление о своей компетенции. Закон 1993 г. впервые в 
российской истории закрепил общепринятое в мировой практике пра
вило об автономности и юридической самостоятельности арбитражной 
оговорки, т.е. прямую зависимость компетенции арбитража от арбит
ражного соглашения. В Законе содержатся правила, касающиеся за-
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590 явления сторон об отсутствии компетенции, варианты такого заявле
ния и правила, касающиеся постановления арбитража о своей компе
тенции. Постановление арбитража о своей компетенции не имеет 
окончательного характера и может быть обжаловано в суде общей 
юрисдикции, решение которого окончательно и обжалованию не под
лежит. Постановление арбитража о его компетенции может выносить
ся и в предварительном порядке. 

Арбитражное разбирательство прекращается либо вынесением ре
шения по существу спора, либо вынесением постановления о прекра
щении арбитражного разбирательства. Постановление о прекращении 
может быть вынесено только по исчерпывающему перечню оснований. 
Принципиальное положение, относящееся к характерным особенно
стям МКА, — его решение по существу окончательно и обжалованию 
не подлежит. В Регламенте МКАС РФ закреплено правило — реше
ния международного коммерческого арбитража исполняются добро
вольно в установленные в решении сроки. Если срок не установлен, — 
решение подлежит немедленному исполнению. Решение, не исполнен
ное добровольно, подлежит принудительному исполнению. 

Отмена арбитражного решения может быть произведена только по 
строго ограниченному перечню оснований, которые не связаны ни с 
существом спора, ни с вопросами применимого права. В Законе содер
жится исчерпывающий перечень оснований для отмены решения 
МКА. Группы таких оснований: по инициативе сторон и по инициати
ве суда. Основания для отмены практически совпадают с основаниями 
для отказа в принудительном исполнении арбитражных решений. Ис
ключительное средство оспаривания арбитражного решения — хода
тайство заинтересованной стороны о его отмене. 

Функции государственных судов общей юрисдикции и государст
венных арбитражных судов в отношении международного коммерче
ского арбитража определены в российском процессуальном законода
тельстве (разд. VI ГПК РФ, гл. 30, 31 АПК РФ). В настоящее время 
существуют две параллельные юрисдикции по делам об оспаривании 
решений МКА: в судах общей юрисдикции (в соответствии со ст. 6 и 
34 Закона 1993 г. в порядке, предусмотренном гл. VI ГПК РФ) и в го
сударственных арбитражных судах (ст. 230 АПК РФ). По делам об ос
паривании компетентен государственный суд, на территории которого 
было принято решение МКА. 
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Иностранные арбитражные решения, при вынесении которых были ^^'f 
применены нормы российского законодательства, могут быть оспорены 
только в государствершых арбитражных судах (ст. 230 АПК РФ). Та
кое оспаривание возможно только в случаях, предусмотренных между
народными договорами РФ. Данная норма имплементирована в рос
сийское законодательство из Европейской коршенции 1961 г.: ст. IX ус-
танавлршает правовые основы для отмены арбитражного решения — 
отмена производится в государстве, где решение было вьшесено, либо в 
государстве, по закону которого решение было вьшесено. Второй слу
чай предполагает применение п. 5 ст. 230 АПК РФ. 

Стороны имеют право представить в государственный суд заяв
ление о компетенции третейского суда, о наличии или действитель
ности арбитражного соглашения. Рассмотрение такого заявления 
производится судом соответствующей инстанции по месту проведе
ния арбитража. В законодательстве закреплено право сторон обра
титься в государственный суд с просьбой о предварительном обеспе
чении иска; право ходатайствовать в суде об отмене арбитражного 
решения. При предъявлении ходатайства об отмене арбитражного 
решения заинтересованная сторона обязана доказать наличие в ар
битражном процессе серьезных нарушений: выход арбитража за 
пределы его компетенции, недееспособность одной из сторон, не
действительность арбитражного соглашения и т.д. 

Отмена решения международного коммерческого арбитража 
возможна только по исчерпывающему перечню оснований, преду
смотренных международным договором или федеральным законом 
(ст. 233 АПК РФ, ст. 421 ГПК Р Ф ) . Определение государственного 
суда об оспаривании решения может быть обжаловано в кассацион
ном порядке. 

16.9. Международно-Правовые основы 
деятельности третейских судов 

В разрешении международных коммерческих споров междуна
родное право играет чрезвычайно важную роль. Создание междуна
родного процессуального права, унификация его норм являются 
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592 эффективными средствами обеспечения единообразия в рассмотре
нии международных коммерческих споров в арбитражах разных го
сударств. На достижение этой цели направлено заключение много
сторонних региональных и универсальных соглашений, создание 
специализированных международных организаций и учреждений, 
определение правовых основ их деятельности. 

Важным направлением международно-правового регулирова
ния коммерческого арбитража является создание правовой основы 
для признания и приведения в исполнение иностранных арбитраж
ных решений. Возможность принудительного исполнения арбит
ражного решения в случае уклонения стороны от его добровольного 
исполнения имеет особую значимость для международного торгово
го оборота, но на практике сталкивается со значительными сложно
стями. 

Наиболее значимым и представительным универсальным меж
дународным соглашением является Нью-Йоркская конвенция о 
признании и приведении в исполнение иностранных арбитражных 
решений 1958 г. Конвенция устанавливает механизм надежных га
рантий для исполнения иностранных арбитражных решений, выне
сенных не только в государствах-участниках, но и в любых других 
странах. Ее нормы гарантируют признание арбитражных соглаше
ний, исключающих споры из юрисдикции государственных судов. 

Конвенция обязывает государства признавать и исполнять ино
странные арбитражные решения так же, как и решения собствен
ных арбитражей. 

Среди региональных международных соглашений наибольший 
интерес вызывает Европейская конвенция о внешнеторговом арбит
раже 1961 г. Конвенция выходит за региональные рамки, поскольку 
открыта для присоединения и неевропейским государствам. Приме
няется ко всем видам международного коммерческого арбитража 
при условии, что стороны, передавшие спор на арбитражное разби
рательство, имеют место нахождения на территории разных госу
дарств-участников. В Конвенции перечислены условия ее примене
ния: 

1. Арбитражное соглашение должно быть заключено между ли
цами, имеюш;ими на момент его заключения постоянное место жи-
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тельства или место пребывания в разных государствах-участниках. ^^J 
Арбитражные соглашения могут заключать и те юридические лица, 
которые по своему национальному закону являются юридическими 
лицами публичного права. 

2. Арбитражное соглашение должно быть совершено в письмен
ной форме. Однако в отношениях между государствами, в которых 
ни один из законов не требует письменной формы для арбитражно
го соглашения, допускается всякое соглашение, заключенное в фор
ме, соответствующей данным национальным законам. 

3. Для разбирательства спора стороны могут избрать как арбит
раж ad hoc, так и постоянный арбитражный орган. При передаче 
спора на рассмотрение постоянного арбитражного органа спор рас
сматривается в соответствии с его регламентом. При рассмотрении 
спора в арбитраже ad hoc стороны могут сами назначить арбитра, 
установить способ его назначения, определить место нахождения 
арбитражного суда и правила процедуры, которых должен придер
живаться арбитраж. 

Основное внимание в Конвенции уделяется деятельности изо
лированного арбитража. Сам термин «арбитраж» понимается как 
разбирательство спора арбитрами, назначенными по каждому от
дельному делу (ст. 1). Конвенция определяет порядок формирова
ния арбитража ad hoc, место его проведения и правила производст
ва, если стороны в арбитражном соглашении не договорились по 
этим вопросам, или если одна из сторон уклоняется от участия в 
формировании арбитража. 

В Конвенции установлены правила функционирования МКА: 
1. Арбитром может быть не только гражданин государства места 

рассмотрения спора, но и гражданин любого другого государства. 
2. Основой деятельности арбитража является принцип неогра

ниченной автономии воли сторон по вопросам применимого права. 
Если стороны не выбрали применимое право, то арбитр сам выбира
ет право в соответствии с коллизионными нормами, которые он со
чтет нужным применить. 

3. Арбитр на основе договора сторон может вынести решение в 
качестве дружеского посредника. 
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594 Особое место в Конвенции занимают нормы о повышении эф
фективности арбитражных соглашений. Нормы Конвенции приме
няются к арбитражным соглашениям как физических, так и юриди
ческих лиц. Конвенция перечисляет случаи, когда стороны могут 
обратиться в определенные органы для принятия соответствующих 
мер: 

1. Одна из сторон не назначила своего арбитра. 
2. Стороны не смогли договориться о назначении единоличного 

арбитра. 
3. Стороны не смогли договориться о месте проведения арбитра

жа и о мерах, необходимых для его проведения. 
4. Стороны договорились о рассмотрении спора в институционном 

арбитраже, но не договорились о конкретном арбитражном органе. 
5. В арбитражном соглашении не указано, какой арбитраж — 

институционный или изолированный — компетентен рассматривать 
спор. 

Органами, к которым могут обратиться стороны, являются 
председатель компетентной торговой палаты и специальный коми
тет. Компетентной торговой палатой является торговая палата места 
проживания ответчика (если ответчик уклоняется от арбитража) 
или места проведения арбитража (в других случаях). Специальный 
комитет состоит из торговой палаты одного из государств-участни
ков и двух членов. Избираются на четыре года торговыми палатами 
государств-участников (ст. 10). 

Европейская конвенция закрепляет правила отвода арбитража 
по неподсудности (отсутствие или недействительность арбитражно
го соглашения, утрата им силы, поставленные вопросы превышают 
правомочия данного арбитража). Арбитраж сам решает вопрос о 
своей компетенции, наличии или действительности арбитражного 
соглашения или самой сделки, составной частью которой является 
арбитражное соглашение. Решение арбитража может быть обжало
вано в компетентный государственный суд по праву страны суда 
(ст. 5). 

Конвенция устанавливает и правила отвода по неподсудности 
государственного суда. Общий принцип — государственный суд 
обязан отказаться от рассмотрения спора, по которому стороны за-
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КЛЮЧИ ЛИ арбитражное соглашение, т.е. отвод основан на наличии ^^ji 
арбитражного соглашения. Суд имеет право не признать арбитраж
ное соглашение, если по закону страны суда стороны не имели пра
ва передавать данный спор на арбитражное рассмотрение. Вопрос о 
недействительности арбитражного соглашения решается судом с 
применением следующих законов: 

1. Вопрос касается правоспособности одной из сторон — по пра
ву, применимому к данной стороне (личный закон). •.:; 

2. Во всех других случаях — по закону, которому стороны под- г' 
чинили арбитражное соглашение. 

3. При отсутствии автономии воли сторон — по материальному 
праву, на которое указывают коллизионные нормы права страны 
места возбуждения дела. 

Применимое в арбитражном разбирательстве право определяет
ся согласно автономии воли сторон, а при отсутствии соглашения 
сторон арбитраж сам решает вопрос о выборе права. В отношении 
выбора права, которое должно служить основанием для решения 
дела по существу, предусмотрен принцип неограниченной автоно
мии воли сторон. Предусмотрена также широкая свобода выбора 
права арбитражем и его обязанность во всех случаях руководство
ваться положениями контракта и торговыми обычаями. 

Конвенция на международном уровне регулирует институт дру
жеских посредников и возможность вынесения ими обязательного 
решения, если между сторонами имеется договоренность об этом и 
если это дозволяют нормы избранного к применению права. Преду
смотрена презумпция необходимости мотивировать арбитражное 
решение (ст. 8), если стороны не оговорили иного, или если не из
брана арбитражная процедура страны, в которой не принято моти
вировать арбитражное решение (например, английский арбитраж
ный процесс). Государственный суд имеет право объявить решение 
МКА недействительным путем отказа в его признании и исполне
нии (ст. 9). 

Нью-Йоркская и Европейская конвенции не затрагивают дейст
вия других многосторонних и двусторонних международных согла
шений в отношении признания и исполнения иностранных арбит
ражных решений, заключенных между государствами-участника-
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596 ми. Обе конвенции не могут претендовать на роль международного 
арбитражного кодекса, поскольку их отдельные положения по-раз
ному толкуются в национальном праве и практике. По многим во
просам конвенции не содержат унифицированного материального 
или процессуального регулирования, а отсылают к национальному 
праву. 

Практика применения Нью-Йоркской и Европейской конвенций 
показывает нежелание государств связывать себя юридически обя
зательной процедурой арбитражного разбирательства. Это вызыва
ет возможность использования иных форм унификации нацио
нального арбитражного права. Европейская экономическая комис
сия ООН и Экономическая комиссия ООН для Азии и Дальнего 
Востока разработали арбитражные регламенты и правила междуна
родного торгового арбитража (1966 г.). Данные акты имеют фа
культативный характер — они применяются только при наличии 
соглашения сторон. Комиссия ООН по праву международной тор
говли (ЮНСИТРАЛ) также разработала Арбитражный регламент 
1976 г. (в редакции 1982 г.) и Типовой закон о МКА 1985 г. Эти ак
ты рекомендованы государствам в качестве модели соответствую
щих национальных законов. 

Арбитражный регламент и Типовой закон ЮНСИТРАЛ не яв
ляются международными договорами и не обладают обязательной 
силой для государств. Это унификация правил арбитражной проце
дуры лля изолированного третейского суда. Регламент ЮНСИТ
РАЛ получил широкое распространение в международной практи
ке. Юридическая природа Регламента: он является резолюцией Ге
неральной Ассамблеи ООН, рекомендацией государствам для 
использования в международных торговых контрактах. Применяет
ся только в случае наличия письменного соглашения сторон. Сторо
ны имеют право вносить изменения в Регламент. Юридически про
фессиональный уровень этого документа чрезвычайно высок — да
же институционные арбитражи применяют его в дополнение к 
своим собственным регламентам. 

Основные положения Регламента: порядок формирования разо
вого арбитража и его состав; место проведения арбитражного разби
рательства; автономность арбитражной оговорки; процедура рас
смотрения спора. В Регламенте разработана типовая арбитражная 
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оговорка, воспринятая арбитражным законодательством многих ^^J 
стран. Регламент ЮНСИТРАЛ предусматривает гибкость и много
вариантность решения всех аспектов арбитражной процедуры в це
лях наиболее быстрого и эффективного разбирательства дела. 

В рамках ЮНСИТРАЛ разработан также Согласительный рег
ламент ЮНСИТРАЛ 1980 г., регулирующий согласительную про
цедуру рассмотрения внешнеторговых споров. Эта процедура мо
жет применяться только в случае согласия сторон. Отличие согла
сительной процедуры от арбитражной: арбитражная завершается 
вынесением окончательного решения, а согласительная направлена ' -'д;/ 
на достижение компромисса, устраивающего обе стороны. Условия 
согласительной процедуры: участие посредников, рекомендации ко
торых имеют характер совета; право сторон отказаться следовать 
рекомендациям посредников; передача спора в арбитраж, если со
гласительная процедура не увенчалась успехом. 

Арбитражный суд Международной торговой палаты (далее — 
МТП) создан при международной неправительственной организа
ции, члены которой — национальные торгово-промышленные и 
торговые палаты. МТП имеет особый статус как международная 
организация. Арбитражный суд является одним из ее постоянных 
органов. Его специфика проявляется в наиболее ярком выражении 
всех основных качеств МКА: отстраненность от национальных 
судебных и правовых систем; неограниченное право сторон по соб
ственному усмотрению определять все аспекты арбитражной про
цедуры. Эта специфика делает Арбитражный суд чрезвычайно при
влекательным для участников международной коммерческой дея
тельности и одним из наиболее авторитетных центров по рассмотре
нию торговых споров. 

Арбитражный суд Международной торговой палаты функциони
рует на основе Регламента 1975 г. (последняя редакция — 1988 г.). 
Арбитражный суд компетентен рассматривать коммерческие спо
ры международного характера. Широкое толкование признака 
международности — любой спор, каким-то образом связанный с 
международной коммерческой деятельностью. Суд имеет право 
рассматривать и внутренние коммерческие споры. Обязательное 
условие юрисдикции Арбитражного суда — это наличие арбитраж
ного соглашения о передаче спора на его рассмотрение. Форма со-
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598 глашения — свободная, но ссылка на компетенцию Арбитражного 
суда должна быть недвусмысленно и детально определена. В Рег
ламенте предусмотрены типовая арбитражная оговорка и принцип 
неограниченной автономии воли сторон. 

Регламент устанавливает принцип строгой конфиденциальности 
при разбирательстве дела. Закреплено также сочетание свободы ар
битров с определенными контрольными функциями со стороны Ар
битражного суда в отношении арбитражной процедуры. Наличие 
арбитражного соглашения устанавливается в порядке неопровержи
мой презумпции. Предусматривается возможность принятия реше
ния об отводе некомпетентного или недобросовестного арбитра. 
В этих целях принимается акт о компетентности. Окончательное ре
шение арбитража о компетенции принимается после проверки акта 
Арбитражным судом. 

Контрольные функции Арбитражного суда: проект решения до его 
окончательного подписания арбитрами проверяется Арбитражным су
дом в и(длях обеспечения выполнения этого решения в соответствую
щем государстве. Арбитражный суд не вправе вмешиваться в решение 
по существу, он проверяет только процедуру принятия решения. По
сле утверждения Арбитражным судом решение окончательно подпи
сывается арбитрами и выдается сторонам. Эта функция Арбитражного 
суда очень эффективна — только 0,5% всех вынесенных Арбитраж
ным судом решений были отвергнуты национальными судами. 

При МТП функционирует механизм для рассмотрения споров в 
порядке согласительной процедуры — Административная комиссия 
по согласительной процедуре. Ее деятельность основана на Согласи
тельном регламенте МТП. Задача Комиссии — выработать взаимо
приемлемый для спорящих сторон вариант решения. Если согласи
тельная процедура не увенчалась успехом, стороны имеют право пере
дать спор в арбитраж. 

1 6 . 1 0 . I Рассмотрение инвестиционных споров 

Инвестиционные споры — это особый вид коммерческих спо
ров, представляющий повышенный интерес для развития междуна
родной экономики. Миграция капиталов представляет собой необ-
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ходимое условие эффективного функционирования мировой эконо- ji99 
мики. Экономика индустриальных стран во многом определяется 
оборотом промышленного капитала, в основе которого лежит инве
стиционный цикл. Готовность инвестора к вложению капиталов в 
экономику того или иного государства зависит от существующего в 
нем инвестиционного климата. Инвестиционный климат — это со
вокупность экономических, политических, социальных, правовых и 
иных факторов, предопределяющих условия риска капиталовложе- у;УЩ 
НИИ и эффективность их защиты. В связи с этим особое значение ^^^%;'Ш 
имеет эффективность разрешения инвестиционных споров. 

По инициативе западных государств на многосторонней основе 
была создана система гарантий интересов инвесторов. Особенность 
инвестиционных отношений заключается в неравенстве партнеров: 
отношения между суверенным властным субъектом — государст
вом-реципиентом — и иностранным инвестором — лицом частного 
права. Правовое регулирование иностранных инвестиций осуществ
ляется посредством и административно-правовых, и гражданско-
правовых норм. 

Инвестиционные отношения, имеющие имущественный харак
тер, возникают между государством-реципиентом и иностранным 
физическим или юридическим лицом. По отношению к иностранно
му инвестору государство выступает как властная структура. Инве
стор обязан подчиняться правовому режиму, установленному при
нимающим государством. Это отношения субординации (админист
ративно-правового характера). Государство-реципиент не может 
самостоятельно осуществлять страхование иностранных инвесторов 
от некоммерческих рисков, так как это было бы страхование от соб
ственных действий данного государства. При рассмотрении инве
стиционного спора как частноправового (не имеющего межгосудар
ственного характера) государство может отклонить претензии ино
странных инвесторов при помощи ссылки на свой иммунитет. 

Способы разрешения этих проблем: 
1. Государство в национальном законодательстве или в двусто

ронних международных соглашениях о взаимной защите инвести
ций принимает на себя обязанность не предпринимать к иностран
ному инвестору никаких мер, ущемляющих его имущественные пра-
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600 ва. В случае вынужденного принятия подобных мер, государство-
реципиент обязано выплатить иностранному инвестору быструю, 
адекватную и эффективную компенсацию в любой приемлемой для 
инвестора валюте. 

2. Государство признает юрисдикцию и подчиняется компетен
ции специально созданного международного арбитража по разреше
нию инвестиционных споров между ним и иностранным инвесто
ром, отказываясь при этом от своих иммунитетов. 

4. Государство-реципиент участвует в межгосударственной сис
теме страхования иностранных инвестиций от некоммерческих рисков. 

Вашингтонская конвенция об урегулировании инвестиционных 
споров между государствами и лицами других государств 1965 г. 
была разработана под эгидой МБРР. Цель Конвенции — заш,ита 
интересов частного капитала. Нормы Конвенции предусматривают 
изъятие инвестиционных споров из юрисдикции национальных го
сударственных судов и передачу их на рассмотрение в специальный 
международный арбитраж. Основное содержание Конвенции — 
создание специального смешанного международного арбитража с 
компетенцией исключительно в сфере рассмотрения инвестицион
ных споров: Международного центра по урегулированию инвести
ционных споров (МЦУИС). МЦУИС — это одно из структурных 
подразделений МБРР, уникальный постоянно действующий арбит
ражный орган, созданный в форме международной организации, 
обладающий международной правосубъектностью и специальной 
юрисдикцией. Цель МЦУИС — разрешение посредством примире
ния и арбитража инвестиционных споров между стороной в лице го
сударства и частным лицом другого государства. 

Организационная структура МЦУИС: Административный со
вет. Секретариат, Посредники и Арбитры (включенные в особые 
списки). Посредники и Арбитры - это лица, обладающие достаточ
ной квалификацией, назначаемые в соответствии с Вашингтонской 
конвенцией и выразившие желание исполнять возложенные на них 
обязанности. Лица, включенные в списки, должны обладать высо
кими моральными качествами, достаточной компетентностью в об
ласти права, коммерции, экономики и финансов для того, чтобы 
принимать независимые решения. При включении в список Арбит-
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ров особое значение придается компетентности таких лиц в области S01 
права. Председатель должен учитывать важность того, чтобы обес
печить представительство в списке всех основных правовых систем 
мира и основных форм экономической деятельности. 

МЦУИС разрешает споры, отвечающие следующим условиям: 
1. Споры между государством —участником Конвенции и фи

зическими или юридическими лицами другого государства-участ
ника, .-̂ il̂ ;-, 

2. Только инвестиционные споры, т.е. правовые споры, выте- :;;,Ц| 
кающие непосредственно из инвестиционных отношений. '' 

3. Необходимо наличие письменного соглашения между сторо
нами о передаче их спора на рассмотрение в МЦУИС. 

Вашингтонская конвенция не содержит императивного положе
ния об обязанности непременно передавать инвестиционные споры 
в МЦУИС. Она предусматривает два механизма разрешения спо
ров — примирительная и арбитражная процедуры. Эти процедуры 
не соподчинены между собой — стороны вправе выбрать любую 
или применить обе: примирение или арбитраж, либо примирение с 
последующим арбитражем, если попытка примирения окончилась 
неудачей. Положения Конвенции создали универсальный механизм 
арбитражного рассмотрения инвестиционных споров с возможно
стью примирительной процедуры. Инициатором выбора процедуры 
может выступать любая из сторон спора. Примирительная процеду
ра аналогична арбитражной. 

Сам МЦУИС не выступает в роли примирителя или арбитра, а 
только предоставляет необходимые средства; составляет списки 
квалифицированных специалистов, которые стороны могут избрать 
примирителями или арбитрами; осуществляет консультационную 
поддержку на начальной стадии разбирательства. Дав согласие на 
использование Регламента МЦУИС, государство и инвестор обяза
ны выполнить свое соглашение. Государства-участники независимо 
от того, являются ли они стороной спора, обязаны признавать юри
дическую силу арбитражных решений, вынесенных в соответствии 
с Вашингтонской конвенцией, и принимать меры для принудитель
ного исполнения вытекающих из этих решений финансовых обяза
тельств. 
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602 Целью Сеульской конвенции об учреждении Многостороннего 
агентства по гарантиям инвестиций 1985 г. является создание меж
государственной организации, которая должна осуществлять стра
хование инвестиционных рисков. Конвенция определяет понятие 
«инвестиции» — это прямые инвестиции и займы. Многостороннее 
агентство по гарантиям инвестиций (МИГА), созданное в соответст
вии с Конвенцией, — это международная межправительственная 
организация, которая предоставляет гарантии, включая совместное 
повторное страхование, от некоммерческих рисков в отношении ин
вестиций в государствах — участниках Сеульской конвенции. 

Конвенция устанавливает круг инвесторов, подпадающих под 
условия гарантий МИГА: 

1. Физические лица, не являющиеся гражданами государства-
реципиента. 

2. Юридические лица, сформированные и основные учрежде
ния которых расположены на территории государства-участника, 
или большая часть капиталов которых принадлежит государству-
участнику, не выступающему в качестве государства-реципиента. 

3. Юридические лица независимо от нахождения их в частном 
владении или нет, действующие на коммерческих основаниях в го
сударстве-реципиенте . 

Виды некоммерческих рисков, от наступления которых страху
ет МИГА: ограничение на перевод валюты государством-реципиен
том (за исключением страхования от девальвации валют), экспро
приация или национализация, нарушение в определенных случаях 
договора со стороны принимающего государства (если инвестор не 
может защитить свои интересы в суде или арбитраже), война и гра
жданские беспорядки. Необходимыми условиями для предоставле
ния гарантий МИГА являются экономическая обоснованность капи
таловложений, их соответствие законодательству государства-ре
ципиента, наличие справедливого и равного подхода к капиталовло
жениям и мер по их защите в государстве-реципиенте. 

Институционная система страхования некоммерческих рисков 
иностранных инвесторов, созданная в соответствии с Конвенцией, 
представляет собой трехступенчатую схему: государственные част-
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ные компании, государственные страховые органы, межгосударст- 603 
венные органы по страхованию инвестиционных рисков. 

Инвестор обязан заключить гарантийное соглашение с МИГА. 
После наступления страхового случая и выплаты компенсации, 
к МИГА в порядке цессии переходят все права и требования, свя
занные с гарантированием капиталовложений. Это принципиально 
меняет характер инвестиционных отношений: из частноправовых 
(между государством-реципиентом и частным иностранным инве- • 
стором) они превращаются в публично-правовые (между государст
вом-реципиентом и международной межправительственной органи
зацией в лице МИГА). 

Все двусторонние международные договоры РФ о взаимном по
ощрении и защите инвестиций содержат нормы, что споры между 
иностранным инвестором и принимающим государством, касающие
ся размеров и порядка получения компенсации за принудительное 
изъятие капиталовложений, разрешаются в порядке международно
го коммерческого арбитража. В категорию инвестиционных споров 
входят следующие споры: 

1. О размере и порядке выплаты компенсации в случае национа
лизации, экспроприации и иных аналогичных им мер (договоры 
РФ с Великобританией, Швейцарией и ФРГ). 

2. О размере и порядке выплаты компенсации в качестве возме
щения за ущерб, причиненный инвестору в результате какого-либо 
вооруженного конфликта, введения чрезвычайного положения или 
гражданских беспорядков (договоры РФ с Великобританией и 
ФРГ). 

3. О последствиях неисполнения или ненадлежащего исполне
ния обязательств по переводу капиталовложений и доходов от них в 
государство постоянного места пребывания инвестора (договоры 
РФ с Великобританией и Швейцарией). 

4. Иные споры (договор РФ со Швейцарией). 
Во всех договорах предусмотрена возможность заключения ми

рового соглашения до обращения в арбитраж. Спор может быть пе
редан в арбитраж по истечении трех месяцев с момента письменного 
уведомления о наличии спора (РФ —Великобритания); по истече-
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варительный срок в договоре не установлен ( Р Ф —ФРГ). 

В порядке третейского разбирательства могут рассматриваться 
любые споры по инициативе любой стороны ( Р Ф —Великобрита
ния, Р Ф —ФРГ); споры только основной категории (перевод при
были, получение компенсации) по инициативе любой стороны, а все 
иные споры — только по обоюдному согласию сторон (РФ —Швей
цария). 

В договорах закрепляется, какой именно арбитраж компетентен 
рассматривать споры. Договор между Р Ф и Великобританией: 
Арбитражный институт Стокгольмской торговой палаты, междуна
родный арбитр, арбитраж ad hoc, создаваемый по специальной до
говоренности либо в соответствии с Арбитражным регламентом 
ЮНСИТРАЛ. Арбитражное разбирательство производится по пра
вилам Арбитражного регламента ЮНСИТРАЛ, если стороны в 
письменной форме не договорились о его изменении. 

Договор между Р Ф и ФРГ: в каждом конкретном случае преду
сматривается создание третейского суда ad hoc. Основные правила 
рассмотрения спора должны быть прямо установлены в договоре. 
В договоре между Р Ф и Швейцарией также предусмотрено созда
ние арбитража ad hoc, но третейский суд сам устанавливает прави
ла процедуры, если стороны в споре не договорились об ином. 



ТЕСТОВЫЕ ЗАДАНИЯ 

К теме 1 

1. Как следует понимать слова «комплексная отрасль права» в 
определении МЧП: 

A) это сочетание публично-правовых и частноправовых норм; 
Б) это сочетание национальных и международных норм; 
B) это сочетание коллизионных и материально-правовых 

норм; 
Г) это сочетание процессуальных и материальных норм; 
Д) это сочетание норм международного гражданского права и 

международного гражданского процесса. 

2. Что является предметом регулирования в МЧП: 
A) международные отношения; 
Б) гражданские отношения; 
B) личные имуш.ественные отношения; 
Г) межгосударственные отношения; 
Д) частноправовые отношения с иностранным элементом. 

3. Как может проявляться иностранный элемент в правоотно
шении: 

A) дело подсудно иностранному суду; 
Б) дело подсудно международным органам разрешения спо

ров; 
B) правоотношение регулируется нормами международного 

права; 
Г) субъект отношения, объект отношения или юридический 

факт связаны с двумя и более государствами; 
Д) правоотношение связано с иностранными инвестициями. 
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A) общая цель — создание правовых условий международного 

сотрудничества в различных областях; 
Б) общий предмет регулирования; 
B) одинаковые методы регулирования; 
Г) одни и те же источники; 
Д) основной субъект и международного публичного, и между

народного частного права — это государство. 

5. Какое место занимает МЧП в глобальной правовой системе: 
A) это самостоятельная, автономная правовая система; 
Б) это отрасль национального частного права; 
B) это отрасль международного публичного права; 
Г) это подотрасль международного экономического права; 
Д) это институт национального гражданского права. 

6. В совокупности с какими отраслями национального права 
МЧП составляет единую систему: 

A) конституционное, административное, уголовное; 
Б) земельное, экологическое, транспортное; 
B) финансовое, налоговое, валютное; 
Г) арбитражный процесс, корпоративное и бюджетное право; 
Д) гражданское, коммерческое, семейное, трудовое. 

7. Какое значение имеет термин «международное» в понятии 
МЧП: 

A) частноправовое отношение имеет в своем составе иностран
ный элемент; 

Б) это межгосударственные отношения; 
B) это отношения, регулируемые международным публичным 

правом; 
Г) спорное отношение подсудно судам разных государств; 
Д) спор может рассматриваться в порядке международного 

коммерческого арбитража. 

8. В чем заключаются двойственный характер и парадоксаль
ность норм МЧП: 

А) они регулируют и частноправовые, и публично-правовые от
ношения; 
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Б) они регулируют правовой статус и национальных, и между- 607 
народных юридических лиц; 

В) это неразрывное единство и национально-правового, и меж
дународно-правового регулирования; 

Г) они регулируют межгосударственные отношения; 
Д) они регулируют и материально-правовые, и процессуально-

правовые отношения. 

9. Какой институт является центральным в Общей части МЧП: 
A) понятие и предмет МЧП; 
Б) субъекты МЧП; 
B) учение о коллизионных нормах; 
Г) источники МЧП; 
Д) методы регулирования в МЧП. 

10. Какой институт занимает центральное место в Особенной 
части МЧП: 

A) право собственности; 
Б) право внешнеэкономических сделок; 
B) международное частное валютное право; 
Г) международный гражданский процесс; 
Д) обязательства из деликтов. 

11. Какие принципы представляют собой систему общих прин
ципов МЧП: 

A) общие принципы современного международного права; 
Б) общепризнанные сверхимперативные принципы междуна

родного публичного права; 
B) общие принципы защиты прав человека и основных свобод; 
Г) общие принципы права, признанные всеми цивилизованными 

нациями; 
Д) нормы национального публичного порядка. 

12. Какой принцип является основным в системе специальных 
принципов МЧП: 

A) автономия воли сторон частного правоотношения; 
Б) принцип недискриминации; 
B) право на реторсии; 
Г) принцип коллизионной взаимности; 
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13. В чем заключается цель реторсий: 
A) в отмщении; 
Б) добиться отмены дискриминационных мер; 
B) ввести специальный негативный режим; 
Г) произвести национализацию иностранной собственности; 
Д) добиться предоставления коллизионной взаимности. 

14. Какие нормы занимают центральное место в нормативной 
структуре МЧП: 

A) нормы международного права; 
Б) нормы национального гражданского права; 
B) нормы национального обычного права; 
Г) материально-правовые нормы международных договоров; 
Д) национальные (внутренние) коллизионные нормы. 

15. Как понимается МЧП в законодательстве и доктрине от
дельных государств (США, Швейария и др.): 

A) исключительно как коллизионное (конфликтное) право, со
вокупность только коллизионных норм; 

Б) как совокупность материально-правовых норм национально
го и международного права; 

B) как транснациональное коммерческое право; 
Г) как совокупность национальных коллизионных и материаль

но-правовых норм; 
Д) как совокупность норм национального гражданского права и 

международного гражданского процесса. 
16. Где закреплены унифицированные коллизионные нормы: 
A) в международных правовых обычаях; 
Б) в международных договорах о применимом праве; 
B) в специальных национальных законах; 
Г) в резолюциях и решениях международных правопримени

тельных органов; 
Д) в практике национальных судов и арбитражей. 

17. Назовите источники унифицированных международно-пра
вовых норм в структуре МЧП: 

А) Устав ООН и Статут Международного Суда ООН; 
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Б) обязательные резолюции Совета Безопасности ООН; 609 
В) международные договоры, международные правовые обы

чаи, международное коммерческое право; 
Г) резолюции-рекомендации международных организаций; 
Д) положения основных законов различных государств, уста

навливающие примат международного права над национальным. 

18. Какое место в национальной правовой системе занимают 
нормы, имплементированные во внутригосударственное право из 
международного: 

A) они полностью сливаются с национальными правовыми нор
мами; 

Б) они составляют самостоятельную, автономную, обособлен
ную группу норм; 

B) они закрепляются в специальном разделе Конституции; 
Г) они закрепляются в особом разделе ГК; 
Д) они имеют примат над всеми остальными нормами нацио

нального права. 

19. Какие материально-правовые нормы национального права 
входят в нормативную структуру МЧП: 

A) нормы национальных гражданских и семейных кодексов; 
Б) нормы национального государственного права; 
B) нормы национального публичного порядка; 
Г) императивные нормы национального гражданского законода

тельства; 
Д) нормы отдельных национальных законов, регулирующих 

конкретную сферу частноправовых отношений с иностранным эле
ментом. 

20. Назовите общий метод регулирования в МЧП: 
A) согласования воль государств; 
Б) метод децентрализации и автономии воли; 
B) координационный метод; 
Г) метод централизации; 
Д) согласительный метод. 

21. Назовите основной специальный метод регулирования в 
МЧП: 
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Si О А) коллизионно-правовой; 
Б) материально-правовой; 
В) унифицированный международный; 
Г) метод государственно-властных предписаний; 
Д) национальный материально-правовой. 

22. Что означает «коллизия правовых систем»: 
A) различия в национальном и международно-правовом регули

ровании; 
Б) наличие особых правовых систем в разных государствах; 
B) примат международного права над национальным; 
Г) различия между континентальной и англо-американской сис

темами права; 
Д) различное решение одних и тех же частноправовых вопро

сов в законодательстве разных государств. 

23. В чем заключается суть коллизионного метода: 
A) решение спора по сущ,еству; 
Б) решение спора в международных правоприменительных ор

ганах; 
B) преодоление коллизий между правовыми нормами разных 

государств; 
Г) применение исключительно права страны суда; 
Д) создание судом новой нормы права. 

24. Назовите источники (правовые формы) коллизионного ме
тода: 

A) национальные и международные правовые обычаи; 
Б) коллизионные нормы национального права и унифицирован

ные (договорные) коллизионные нормы; 
B) императивные нормы национального гражданского права; 
Г) общепризнанные принципы современного международного 

права; 
Д) доктрина международного публичного права. 

25. Почему материально-правовой метод имеет прямой (непо
средственный) характер 

А) он предполагает непосредственное регулирование отношения 
посредством прямого применения материально-правовых норм; 
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Б) при его применении нужно решить коллизионный вопрос; б / / 
В) применение этого метода оговаривают сами стороны в своем 

соглашении; 
Г) имеет место обязательное применение норм национального 

гражданского права; 
Д) материально-правовой метод имеет не прямой, а косвенный 

(отсылочный) характер. 
26. Какой способ применения материально-правового метода 

является основным: 
A) регулирование отношений при помощи материально-право

вых норм национального права; 
Б) применение унифицированных (международных) матери

ально-правовых норм; 
B) применение национальной судебной практики; 
Г) решение спора на основе международной судебной практики; 
Д) обязательное применение аналогии права и закона. 

27. Какой метод имеет преимущественную силу в соответствии с 
российским ГК: 

A) внутренний коллизионный; 
Б) унифицированный материально-правовой; 
B) метод централизации; 
Г) национальный материально-правовой; 
Д) унифицированный коллизионный. 

28. В чем суть процесса унификации материально-правовых 
норм: 

A) это создание международных кодексов (уголовного, граж
данского, семейного и т.п.); 

Б) это процесс неофициальной кодификации международно-
правовых обычаев; 

B) это создание системы негосударственного регулирования 
внешнеторговой деятельности; 

Г) это издание типовых законов и регламентов в рамках меж
дународных организаций; 

Д) это заключение международных соглашений, направлен
ных на создание единообразных норм национального права. 
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612 29. В чем основное отличие гармонизации права от его уни
фикации: 

A) гармонизация права происходит не в рамках процесса за
ключения международных договоров; 

Б) гармонизация права основана на приоритетном значении 
национального права; 

B) унификация права происходит только в международно-
правовых формах, а гармонизация — только в национальных; 

Г) гармонизация права может иметь только стихийный харак
тер; 

Д) между ними нет никаких отличий. 

30. Какие международные органы созданы специально для 
рассмотрения частноправовых споров с иностранным элемен
том: 

A) ЮНСИТРАЛ, ЮНКТАД, УНИДРУА; 
Б) ВТО, ИКАО, ЮНЕСКО, ИМО; 
B) МЦУИС, МИГА, АС при МТП; 
Г) ЮНИСЕФ, ФАО, ВОИС, МАГАТЭ; 
Д) АСЕАН, СНГ, ЕС, СЕАТО, СЕНТО. 

К теме 2 
31. В чем проявляется двойственный характер источников 

МЧП: 
A) в особом значении судебного прецедента; 
Б) в постоянном применении аналогии права и закона; 
B) в праве судов решать спор «на основе принципов морали 

и справедливости»; 
Г) источники МЧП не имеют двойственного характера; 
Д) в особом значении международно-правовых источников, 

возможности их непосредственного применения в националь
ных судах. 

32. Какие правовые формы перечислены в ГК РФ именно как 
источники МЧП: 

А) доктрина права, судебная практика, национальные обычаи; 
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Б) национальное законодательство, международный договор, 6i3 
международный обычай; 

В) резолюции-рекомендации международных организаций, ме
ждународное коммерческое право, обычаи делового оборота; 

Г) аналогия права, аналогия закона, судебный прецедент; 
Д) автономия воли, национальные подзаконные акты, межве

домственные соглашения. 

33. Какой источник является основным для МЧП: 
A) национальное право; 
Б) международный договор; 
B) международный обычай; 
Г) доктрина права; 
Д) аналогия права и закона. 

34. Назовите основной источник российского МЧП: 
A) Конституция РФ 1993 г.; 
Б) Закон о МКАС РФ 1993 г.; 
B) раздел VI части третьей ГК РФ; 
Г) Трудовой кодекс РФ 2002 г.; 
Д) указы Президента РФ. 

35. Кодифицировано ли российское МЧП: 
A) не кодифицировано; 
Б) кодифицировано на межотраслевом уровне; 
B) существует полномасштабная кодификация — принят еди

ный закон о российском МЧП; 
Г) кодифицировано на уровне доктрины права; 
Д) российское МЧП кодифицировано на уровне региональной 

международной организации — Модельный ГК СНГ. 
36. Какие государства имеют эталонные с точки зрения юриди

ческой техники кодификации МЧП: 
A) Франция, Мексика, Япония, Бельгия; 
Б) ФРГ, Великобритания, Бразилия, Китай; 
B) CLQA, Израиль, Испания, Швеция; 
Г) таких государств в мире не существует; 
Д) Венгрия, Австрия, Польша, Чехия, П1вейцария. 
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614 37. Что представляет собой Свод законов о конфликтах законов 
в США: 

A) это частная кодификация МЧП на федеральном уровне, 
имеющая рекомендательный характер; 

Б) это общефедеральный закон, имеющий императивную силу 
во всех штатах США; 

B) это общефедеральный подзаконный акт, имеющий диспози-
тивное применение в отдельных штатах США; 

Г) это закон штата Иллинойс; 
Д) это прокламация Президента США. 

38. Какой правовой акт является кодификацией МЧП в Герма
нии: 

A) Основной закон ФРГ; 
Б) Германское торговое уложение; 
B) Вводный закон к ГГУ; 
Г) Закон о МЧП ФРГ; 
Д) в Германии МЧП не кодифицировано. 
39. Какие элементы нормативной структуры международного 

публичного права являются самостоятельными источниками МЧП: 
A) все международное публичное право в целом; 
Б) международный договор, международный обычай, междуна

родное коммерческое право; 
B) международный договор и международный обычай; 
Г) рекомендации международных организаций и акты междуна

родных конференций; 
Д) международная система негосударственного регулирования 

внешнеторговой деятельности. 

40. Основная характерная черта норм международных догово
ров в сфере МЧП: 

A) их императивный характер; 
Б) их непосредственная связь с когентными нормами междуна

родного публичного права; 
B) их неперсонифицированный характер; 
Г) их локальный нерегиональный характер; 
Д) их самоисполнимый характер, возможность непосредственного 

применения в национальных судах и арбитражах. 
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41. Кто является основным адресатом норм международных до- (J/5 
говоров по вопросам МЧП: 

A) непосредственно само государство; 
Б) международные организации; 
B) международные судебные и арбитражные органы; 
Г) субъекты национального права государств —участников меж

дународного договора; 
Д) все государства — члены ООН. 
42. В какой сфере частноправовых отношений с иностранным 

элементом не принято ни одного универсального международного 
договора: 

A) универсальные международные соглашения регулируют все 
сферы МЧП; 

Б) в области международного частного трудового права; 
B) в сфере права международных перевозок; 
Г) в сфере международного частного валютного права; 
Д) в сфере брачно-семейных отношений с иностранным элемен

том. 

43. Какой международный договор представляет собой единст
венную в мире кодификацию межгосударственного МЧП: 

A) Конвенция о правовой помойки стран — членов СНГ 1993 г.; 
Б) Кодекс Бустаманте 1928 г.; 
B) Гаагская конвенция о международном гражданском процессе 

1954 г.; 
Г) Венская конвенция ООН о договоре международной купли-

продажи товаров 1980 г.; 
Д) Вашингтонская конвенция о защите иностранных инвести

ций 1965 г. 
44. Какие международные обычаи играют основную роль в ре

гулировании частноправовых отношений: 
A) международные обычаи в области семейного права; 
Б) международные обычаи в сфере таможенного и налогового 

регулирования; 
B) международные торговые обычаи, обычаи торгового судо

ходства и мореплавания, обычаи делового оборота; 
Г) правила международной вежливости; 
Д) обычаи коллизионной взаимности. 
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616 45. В каких национально-правовых актах происходит письмен
ная фиксация международных обычаев: 

A) в национальной судебной и арбитражной практике; 
Б) в национальном законодательстве; 
B) в национальной доктрине МЧП; 
Г) в ненормативных актах министерств и ведомств; 
Д) в национальных гражданских кодексах. 

46. Какая международная организация занимается частной 
неофициальной кодификацией международных обычаев в сфере 
МЧП: 

A) Содружество Независимых Государств; 
Б) Организация Объединенных Наций; 
B) Комиссия ООН по праву международной торговли; 
Г) Совет Европы; 
Д) Международная торговая палата. 

47. Что представляет собой международное коммерческое право: 
A) это подотрасль международного экономического права; 
Б) это особая отрасль международного публичного права; 
B) это система актов международных конференций по вопросам 

МЧП; 
Г) это система негосударственного регулирования внешнеторго

вой деятельности; 
Д) это особый институт национального коммерческого права. 

48. Что является основой международного коммерческого права: 
A) нормы межгосударственных соглашений; 
Б) рецепированное римское право; 
B) резолюции-рекомендации международных организаций; 
Г) право транснациональных корпораций; 
Д) гармонизированные нормы национального права. 

49. В чем заключается правотворческая роль суда: 
A) в создании новых правовых норм; 
Б) в определении действующего права и формулировании его; 
B) суд не может играть правотворческой роли; 
Г) в отмене устаревших правовых норм; 
Д) в восполнении пробелов в праве. 
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50. В чем основная специфика судебного прецедента: S17 
A) он имеет руководящее значение при решении аналогичных 

дел в дальнейшем; 
Б) прецедент ничем не отличается от любого другого судебного 

решения; 
B) прецедент представляет собой норму национального закона; 
Г) прецедент выражает принцип свободы судейского усмотре

ния; 
Д) все судебные прецеденты закрепляются в национальном гра

жданском законодательстве. 
51. В чем проявляется роль судебной и арбитражной практики 

РФ как источника российского МЧП: 
A) в непосредственном создании правовых норм; 
Б) в изменении Конституции РФ посредством судебных реше

ний; 
B) в определении, толковании и применении правовых норм; 
Г) в изменении действующего права; 
Д) в отмене устаревших положений гражданского законода

тельства РФ. 
52. Что представляет собой доктрина как источник МЧП: 
A) это мнения наиболее признанных специалистов в области ча

стного права; 
Б) это право ученых вносить изменения в действующее законо

дательство; 
B) это законотворческая деятельность ученых; 
Г) это комментирование законодательства; 
Д) это высказывания ученых, признанные на официальном уров

не и непосредственно используемые правоприменительными орга
нами. 

53. В чем заключается основная функция доктрины как источ
ника МЧП: 

A) в унификации права; 
Б) в максимальном восполнении пробелов правового регулиро

вания МЧП на уровне научных разработок; 
B) в гармонизации права; 
Г) в отмене устаревших правовых норм; 
Д) в толковании и применении права. 
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618 54. Почему аналогию права и закона можно считать самостоя
тельным источником МЧП: 

A) это закреплено во многих законах различных государств и 
вытекает из национальной правоприменительной практики; 

Б) это закреплено в резолюциях Генеральной Ассамблеи ООН; 
B) это императивная норма большинства универсальных меж

дународных договоров; 
Г) это обычная практика государств; 
Д) аналогия права и закона в принципе не могут являться ис

точниками права. 

55. В чем основные функции аналогии права и закона как ис
точника МЧП: 

A) в формировании международных обычаев; 
Б) в унификации и гармонизации права; 
B) в восполнении пробелов МЧП, в адаптации коллизионных 

норм, в их толковании и применении; 
Г) в изменении действующего законодательства; 
Д) в развитии доктрины права. 

56. Что представляют собой общие принципы права цивилизо
ванных народов: 

A) это общие принципы современного международного права; 
Б) это фундаментальные принципы национальных правовых 

систем; 
B) это основополагающие принципы национального граждан

ского права; 
Г) это нормы общепризнанных международных правовых обы

чаев; 
Д) это общие правовые постулаты, правила и приемы юридиче

ской техники, «юридические максимы», рецепированные из рим
ского права. 

57. В чем основная роль общих принципов права как источника 
МЧП: 

А) частное правоотношение с иностранным элементом разреша
ется не на основе национального права, а при помощи общих для 
всех правовых постулатов; 
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Б) общие принципы права не являются источником МЧП; 619 
В) они играют в МЧП такую же роль, какую в международном 

публичном праве играют принципы jus cogens; 
Г) они являются основным источником гражданского права всех 

государств; 
Д) они являются основным источником международного пуб

личного права. 
58. В чем заключается основная специфика автономии воли в 

МЧП: 
A) автономия воли — это основная коллизионная привязка; 
Б) она является основополагающим источником МЧП; 
B) она в принципе отсутствует в частноправовых отношениях с 

иностранным элементом; 
Г) она выступает как триединое явление — источник МЧП, его 

главный специальный принцип и одна из коллизионных привязок; 
Д) автономия воли — основа всех остальных источников МЧП. 

59. Что представляет собой автономия воли как источник права: 
A) это право сторон на свободный выбор подсудности; 
Б) это право сторон самим избрать применимое право; 
B) это право контрагентов сделки самим избрать оптимальную 

для них модель поведения, даже не известную законодательству; 
Г) это право сторон не учитывать императивные нормы нацио

нального права; 
Д) это право сторон вносить изменения в действующее законо

дательство. 
60. В чем проявляется автономия воли сторон как источник пра

ва в соответствии с нормами ГК РФ: 
A) в праве сторон вступать в любые договорные отношения, в 

том числе и не предусмотренные ГК; 
Б) в праве сторон заключать сделки в любой форме; 
B) в праве сторон обращаться с исковым заявлением не только в 

суд, но и в арбитраж и третейский суд; 
Г) в праве сторон самим устанавливать пределы ответственности 

по деликтным и контрактным обязательствам; 
Д) в ГК РФ нет норм, устанавливающих автономию воли сторон. 
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61. В чем суть коллизионного вопроса: 
A) какое законодательство (гражданское, семейное, трудовое) 

должно применяться при решении данного спора; 
Б) право какого государства должно регулировать данное част

ноправовое отношение с иностранным элементом; 
B) куда нужно обращаться с исковым заявлением — в суд об

щей юрисдикции, арбитраж или третейский суд; 
Г) какие нормы о правах человека нарушены ответчиком; 
Д) в каком государстве должен рассматриваться данный спор. 
62. Что означает понятие «коллодирующие законы»: 
A) это противоречие между нормами национального и междуна

родного права; 
Б) это законы, применимые для разрешения данного спора по 

аналогии; 
B) это законы разных государств, по-разному регулирующие 

одни и те же частноправовые отношения; 
Г) это противоречие между нормами национального публичного 

и частного права; 
Д) это нормы процессуального права разных государств. 

63. В чем заключается основной парадокс МЧП: 
A) в праве сторон самим устанавливать процедуру разбиратель

ства спора; 
Б) в непосредственном применении в судах норм международ

ного права; 
B) в праве сторон самим устанавливать модель поведения; 
Г) в применении национальными судами норм иностранного ча

стного права; 
Д) в особом методе регулирования. 
64. Нормативная основа применения в национальных судах 

иностранного права: 
A) постановления национального законодательства — коллизи

онные нормы права данного государства; 
Б) нормы международного права; 
B) принцип взаимности; 
Г) нормы конституционного права данного государства; 
Д) нормы о защите прав человека. 
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65. Что представляет собой коллизионное право: С21 
A) это самостоятельная отрасль международного публичного 

права; 
Б) это институт международного экономического права; 
B) это совокупность национальных коллизионных норм, под

система МЧП каждого государства; 
Г) это совокупность норм международных договоров в сфере 

МЧП; 
Д) это частные неофициальные кодификации международных 

торговых обычаев. 
66. Что представляет собой коллизионная норма: 
A) это норма отсылочного характера, устанавливающая, право 

какого государства подлежит применению в данном случае; 
Б) это норма, определяющая права и обязанности сторон; 
B) это норма международного гражданского процесса; 
Г) это норма, устанавливающая пределы автономии воли сто

рон; 
Д) это норма международного договора, трансформированная в 

национальное законодательство. 
67. Назовите основные структурные элементы коллизионной 

нормы: 
A) гипотеза и диспозиция; 
Б) объем и привязка; 
B) диспозиция и санкция; 
Г) объем и санкция; 
Д) гипотеза, диспозиция и привязка. 
68. Какой элемент коллизионной нормы содержит объективный 

критерий, способствующий установлению применимого права: 
A) объем; 
Б) диспозиция; 
B) санкция; 
Г) гипотеза; 
Д) привязка. 

69. К какой правовой системе может отсылать коллизионная 
норма: 

A) только к своему национальному праву; 
Б) к международному праву; 
B) к гражданскому законодательству; 
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родному праву; 

Д) только к правовой системе иностранного государства. 

70. Как формируется непосредственное правило поведения в 
МЧП: 

A) при помощи материально-правовых предписаний националь
ного права; 

Б) посредством норм международного права, трансформиро
ванных в национальное законодательство; 

B) при помощи суммы двух норм — коллизионной нормы зако
на суда и материально-правовой нормы избранного к применению 
права; 

Г) при помощи норм международного гражданского процесса; 
Д) посредством предписаний международных правовых обычаев. 

71. На какие виды делятся коллизионные нормы с точки зрения 
способа выражения воли законодателя: 

A) диспозитивные, альтернативные, императивные; 
Б) рекомендательные и альтернативные; 
B) унифицированные и национальные; 
Г) внутренние и межобластные; 
Д) императивные и кумулятивные. 

72. Назовите основную коллизионную привязку диспозитивных 
норм: 

A) закон суда; 
Б) собственное право контракта; 
B) личный закон участников правоотношения; 
Г) право наиболее тесной связи; 
Д) право, избранное сторонами отношения. 
73. Назовите виды коллизионных норм в зависимости от формы 

коллизионной привязки: 
A) альтернативные и кумулятивные; 
Б) рекомендательные и диспозитивные; 
B) императивные и международные; 
Г) односторонние и двусторонние; 
Д) международные и межперсональные. 
74. К какой правовой системе отсылает односторонняя коллизи

онная норма: 
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A) к закону места нахождения вещи; S23 
Б) к закону флага; 
B) к закону суда; 
Г) к закону продавца; 
Д) к закону места совершения акта. 

75. Применение какого права устанавливают генеральные кол
лизионные нормы: 

A) «основное» право, применимое в первую очередь; 
Б) право страны суда; 
B) закон существа отношения; 
Г) принцип наиболее тесной связи; 
Д) собственное право контракта. 

76. Какой характер имеют общие коллизионные привязки: 
A) императивный; 
Б) субсидиарный — они применяются только тогда, когда не 

применяются генеральные коллизионные привязки; 
B) это сложные соподчиненные коллизионные нормы; 
Г) диспозитивный; 
Д) «сквозной» — они являются общими для большинства на

циональных правовых систем и применяются во всех отраслях и 
институтах МЧП. 

77. Основная функция специальных коллизионных норм: 
A) регулирование внешнеторговых сделок; 
Б) непосредственное и конкретное регулирование отдельных 

правоотношений в различных сферах МЧП; 
B) регулирование всех частноправовых отношений с иностран

ным элементом; 
Г) конкретизация норм международного права; 
Д) регулирование отношений в сфере вещных прав. 

78. На какие виды делятся коллизионные нормы с точки зрения 
действия закона в пространстве: 

A) междуштатные и межсубъектные; 
Б) межземельные и межкантональные; 
B) это интерлокальные коллизии — международные и межобла

стные; 
Г) интерперсональные и интертемпоральные; 
Д) международные и внутренние. 
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A) это коллизии законов по действию в пространстве; 
Б) это коллизии национального и международного права; 
B) это коллизии внутреннего законодательства; 
Г) это столкновение разновременно изданных законов, регули

рующих одни и те же правоотношения; 
Д) это столкновение коллизионных и материально-правовых 

норм. 

80. В чем суть интерперсонального права: 
A) наличие в одном государстве разных систем правового регу

лирования одних и тех же отношений для разных групп населения; 
Б) это коллизии законов во времени; 
B) это коллизии процессуального и материального права; 
Г) это позитивные коллизии коллизий; 
Д) это одно и то же, что и интерлокальное право. 

81. Что представляют собой «скрытые коллизии»: 
A) это столкновение норм права одного государства; 
Б) это коллизии норм международного договора и международ

ного обычая; 
B) это применение одних и тех же терминов к разным явлениям 

в коллизионном праве; 
Г) это интертемпоральные коллизии; 
Д) такого понятия нет в МЧП. 
82. Какие коллизионные привязки называют формулами при

крепления: 
A) привязки двусторонних коллизионных норм; 
Б) привязки сложных соподчиненных коллизионных норм; 
B) привязки диспозитивных коллизионных норм; 
Г) привязки двусторонних императивных коллизионных норм; 
Д) привязки односторонних коллизионных норм. 
83. Как понимается коллизионная привязка «личный закон 

физического лица»: 
A) как закон государства гражданства; 
Б) как закон гражданства и (или) закон домицилия; 
B) как закон места жительства лица; 
Г) как закон государства места рождения индивида; 
Д) как закон наиболее тесной связи. 
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84. Какая теория закреплена в ГК РФ для определения лично- 625 
го закона юридического лица: 

A) теория инкорпорации; 
Б) теория эффективного места деятельности; 
B) теория контроля; 
Г) теория оседлости; 
Д) в ГК РФ нет понятия «личный закон юридического лица». 

85. Какая основная тенденция присутствует в современном за
конодательстве для определения личного закона юридических лиц: 

A) применение теории контроля; 
Б) применение теории инкорпорации; 
B) применение сочетания различных критериев (например, 

теории инкорпорации и теории контроля и т.п.); 
Г) применение теории оседлости; 
Д) применение теории эффективного места деятельности. 
86. Для регулирования каких отношений в основном использу

ется коллизионный критерий «закон места нахождения вещи»: 
A) отношений в сфере деликтного статута; 
Б) отношений в сфере обязательственного статута; 
B) отношений в сфере валютного статута; 
Г) отношений в сфере наследственного статута; 
Д) отношений в сфере вещно-правового статута. 
87. Правовой статус каких вещей определяется их «личным за

коном», а не правом места нахождения вещи: 
A) вещей, внесенных в реестр какого-либо государства; 
Б) движимых вещей; 
B) бестелесных вещей; 
Г) любые вещи подчиняются только закону их места нахожде

ния; 
Д) индивидуально определенных вещей. 
88. Применение каких статутов приводит в сужению вещно-право

вого статута: 
A) деликтного и валютного; 
Б) личного и обязательственного; 
B) формального и наследственного; 
Г) семейного и брачного; 
Д) применение вещно-правового статута не имеет тенденции к су

жению. 
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в пути»: 

A) в применении к этим вещам правил инкотермс-2000; 
Б) в применении к этим вещам особых правил, касающихся опре

деления момента перехода риска; 
B) в применении к этим вещам особых правил о моменте перехода 

права собственности; 
Г) в применении к этим вещам коллизионных привязок обязатель

ственного статута; 
Д) в применении к этим вещам коллизионных привязок формаль

ного статута. 

90. Почему закон продавца считается общей коллизионной при
вязкой: 

A) это генеральная коллизионная привязка всех договорных обя
зательств; 

Б) это не общая, а специальная коллизионная привязка; 
B) закон продавца понимается в широком смысле — как право 

центральной стороны договора, чье исполнение характеризует сделку в 
общем; 

Г) продавец является центральной стороной всех внешнеторговых 
сделок; 

Д) закон продавца применяется во всех отраслях МЧП. 

91. Как понимается закон продавца: 
A) это право государства, гражданство которого имеет прода

вец; 
Б) это право государства, на чьей территории заключена сделка; 
B) это право государства места торгового обзаведения продавца; 
Г) это право государства места исполнения договора; 
Д) это право государства, на территории которого продавец 

имеет место жительства или основное место деятельности. 
92. Какой характер имеет привязка закон места совершения 

акта: 
A) это основное право контракта; 
Б) она выражает принцип наиболее тесной связи; 
B) это привязка существа отношения; 
Г) обобщающий характер - это родовая привязка всего обяза

тельственного статута; 
Д) это специальная коллизионная привязка. 
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93. Праву какого государства подчиняется форма совершения б>27 
сделки: 

A) праву места исполнения договора; 
Б) праву места совершения акта; 
B) праву страны суда; 
Г) праву страны продавца; 
Д) форма сделки определяется соглашением сторон. 

94. Какой исходный принцип применяется для определения 
закона формы акта: 

A) закон не имеет обратной силы; 
Б) нельзя передать другому больше прав, чем сам имеешь; 
B) место управляет актом; 
Г) никто не может искать от чужого имени; 
Д) дважды не судят за одно и то же. 
95. Назовите основные виды общей привязки закон соверше

ния акта: 
A) закон места заключения и закон места исполнения договора; 
Б) закон места нахождения веш;и и закон формы акта; 
B) закон места совершения деликта и места наступления вредо

носных последствий; 
Г) закон места передачи товарораспорядительных документов и 

места отправления груза; 
Д) закон продавца и закон покупателя. 
96. С чем связана тенденция отказа от применения привязки закон 

места заключения договора: 
A) с расширением применения привязок веш,но-правового статута; 
Б) с распространением сделок между отсутствующими; 
B) с сужением понятия «обязательственный статут правоотноше

ния»; 
Г) с расширением применения личного закона; 
Д) с распространением безоборотного финансирования. 
97. Назовите основную сферу применения закона места заключе

ния договора: 
A) формальный статут правоотношения; 
Б) обязательственный статут отношения; 
B) валютный статут правоотношения; 
Г) право международных перевозок; 
Д) международное частное валютное право. 
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по отношению к автономии воли сторон: 

A) акцессорный; 
Б) альтернативный; 
B) диспозитивный; 
Г) рекомендательный; 
Д) субсидиарный. 

99. Какое право применяется при наличии нескольких мест испол
нения: 

A) право места исполнения центрального действия по обязательству; 
Б) закон страны покупателя; 
B) закон страны суда; 
Г) закон валюты долга; 
Д) право места исполнения первого действия по обязательству. 

100. Как понимается закон места совершения деликта в законода
тельстве разных стран: 

A) это закон места предъявления претензий; 
Б) это закон страны, где испрашивается охрана нарушенных прав; 
B) это закон места совершения вредоносного деяния и закон места 

наступления вредоносных последствий; 
Г) это право, избранное сторонами; 
Д) это закон существа отношения. 

101. Какое начало господствует при выборе права по деликтным 
обязательствам: 

A) приоритет «закона суда»; 
Б) выбор законодательства, наиболее благоприятного для потер

певшего; 
B) применение личного закона делинквента; 
Г) применение личного закона потерпевшего; 
Д) применение презумпции общ;его гражданства. 

102. В чем суть коллизионной привязки закон валюты долга: 
A) она отражает критерий реальной связи; 
Б) она представляет собой собственное право контракта; 
B) она выражает закон существа отношения; 
Г) если сделка заключена в определенной валюте, то валютный 

статут отношения подчиняется праву того государства, в чьей валюте 
выражено обязательство; 

Д) такой привязки в принципе нет в МЧП. 
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103. Какое значение имеет валютная привязка: 629 
A) она является основой при определении подсудности; 
Б) она является основой выбора применимого права; 
B) она не имеет никакого значения; 
Г) она характеризует специфику торгового обзаведения продавца; 
Д) она определяет валютный статут правоотношения и помогает 

локализовать договор. 

104. Какой характер имеет коллизионная норма, содержащая 
одну коллизионную привязку — закон суда: 

A) двусторонний; 
Б) соподчиненный альтернативный; 
B) односторонний императивный; 
Г) унифицированный; 
Д) диспозитивный. 

105. Почему привязка закон суда является оптимальной для 
любого правоприменительного органа: 

A) она решает коллизионный вопрос в пользу применения на
ционального права; 

Б) она предоставляет наибольшую свободу для судейского ус
мотрения; 

B) она предполагает применение прямого метода регулирования 
правоотношений; 

Г) она отсылает к обычаям делового оборота; 
Д) она позволяет не учитывать иностранный элемент в правоот

ношении. 

106. В какой сфере в основном применяется «закон суда»: 
A) в деликтных обязательствах; 
Б) в международном гражданском процессе; 
B) в праве интеллектуальной собственности; 
Г) в договорных обязательствах; 
Д) выступает как альтернатива автономии воли сторон. 

107. В чем суть коллизионной привязки закон флага: 
A) это основная формула прикрепления в праве международ

ных перевозок; 
Б) это единственная привязка для установления вещных прав 

на космические объекты; 
B) это «личный закон» автотранспортных средств; 
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630 г) это специальная коллизионная привязка для регулирования 
водных и воздушных перевозок; 

Д) это трансформация привязки личный закон применительно 
к водным и воздушным объектам. 

108. Почему закон флага входит в число общих коллизионных 
привязок: 

A) это специальная, а не общая коллизионная привязка; 
Б) она регулирует отношения в центральной сфере МЧП — в 

праве внешнеэкономических сделок; 
B) она определяет правовое положение всех субъектов МЧП; 
Г) она имеет сквозной характер — применяется во всех отрас

лях МЧП и есть в законодательстве всех государств; 
Д) она регулирует отношения в сфере международного частно

го трудового права. 
109. Какая коллизионная привязка является генеральной для 

всех договорных обязательств: 
A) закон места совершения сделки; 
Б) автономия воли сторон; 
B) собственное право контракта; 
Г) принцип наиболее тесной связи; 
Д) закон места исполнения договора. 

110. Какой статут в правоотношении может регулировать закон, 
избранный сторонами: 

A) обязательственный; 
Б) валютный; 
B) вещно-правовой; 
Г) формальный; 
Д) личный. 
111. Почему автономия воли считается самой гибкой коллизи

онной нормой: 
A) она предполагает наибольшую свободу судейского усмотрения; 
Б) она позволяет применять любую правовую систему; 
B) она предполагает практически неограниченную свободу вы

бора применимого права самими сторонами отношения; 
Г) она применяется во всех сферах МЧП; 
Д) оценка автономии воли как самой гибкой коллизионной нор

мы является ошибочной. 
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112. Какие новые формулы прикрепления появились в совре- g^i 
менном праве: 

A) принцип наиболее тесной связи и закон существа отношения; 
Б) закон общего гражданства сторон; 
B) закон последнего совместного места жительства супругов и 

закон гражданства ребенка; 
Г) закон дороги, изменяющей договор перевозки и закон дороги 

транзита; 
Д) личный закон опекуна. 
113. Какой характер имеют нормы, содержащие такие формулы 

прикрепления: 
A) императивный и односторонний; 
Б) они порождают интертемпоральные коллизии; 
B) простой альтернативный; 
Г) «каучуковый»; 
Д) это сложные соподчиненные коллизионные нормы. 
114. Что представляет собой «цепочка» коллизионных норм: 
A) это трансформация автономии воли; 
Б) это система взаимосвязанных коллизионных норм, регули

рующая одно правоотношение; 
B) это привязка любой двусторонней коллизионной нормы; 
Г) это основной способ регулирования деликтных обязательств; 
Д) такое понятие отсутствует в современном МЧП. 
115. Что понимается под коллизионным иммунитетом государ

ства: 
A) применение к частноправовым отношениям государства зако

на суда; 
Б) применение к частноправовым отношениям государства пра

ва, избранного по усмотрению суда; 
B) применение к частноправовым отношениям государства пра

ва, избранного сторонами отношения; 
Г) применение к частноправовым отношениям государства толь

ко материального права; 
Д) применение к частноправовым отношениям государства 

только права этого государства. 
116. Что представляют собой коллизии коллизий: 
А) это столкновение коллизионных и материально-правовых 

норм; 
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632 Б) это столкновение коллизионных и процессуальных норм; 
В) это столкновение коллизионных норм между собой; 
Г) это столкновение договорных и обычных коллизионных норм; 
Д) это столкновение коллизионных, отсылочных и бланкетных 

норм. 

117. В чем основная причина коллизии коллизий: 

A) в разных методах правового регулирования; 
Б) в различиях между континентальной и общей системами нрава; 
B) в различном понимании нормативной структуры МЧП; 
Г) в наличии «скрытых» коллизий; 
Д) в наличии «жесткого» и «гибкого» коллизионного регулиро

вания. 
118. Назовите виды коллизии коллизий: 
A) односторонние и двусторонние; 
Б) общие и специальные; 
B) генеральные и субсидиарные; 
Г) императивные и диспозитивные; 
Д) негативные и позитивные. 
119. Что представляет собой предварительный коллизионный во

прос: 
A) это понятие неизвестно в современном МЧП; 
Б) это решение вопроса о применении иностранного процессуаль

ного права; 
B) это решение вопроса о подсудности; 
Г) это наличие взаимосвязанных отношений, когда от выбора 

права по одному из них зависит выбор права по другому; 
Д) это явление множественности коллизионных привязок. 

120. Кто может произвести адаптацию коллизионной нормы: 
A) государство в лице его законодательной власти; 
Б) суд или иной правоприменительный орган; 
B) сами стороны; 
Г) это явление отсутствует в современном МЧП; 
Д) органы государства, имеющие право официального толкова

ния законодательства. 
121. Что означает термин «хромающие» отношения: 
А) это отношения, по-разному регулируемые в праве разных го

сударств; 
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Б) ЭТО отношения, известные в международном публичном пра- 633 
ве, но не известные в МЧП; 

В) это отношения, связанные с конфликтом юрисдикции; 
Г) это отношения, порождающие юридические связи в одном го

сударстве, и юридически ничтожные в другом; 
Д) это отношения, связанные с конфликтом квалификаций. 

122. Назовите случаи множественности коллизионных привя
зок: 

A) «цепочка» коллизионных норм; 
Б) кумуляция, расщепление, альтернативность; 
B) основное и акцессорное обязательства; 
Г) вторичная внешнеторговая сделка; 
Д) адаптация коллизионной нормы и предварительный колли

зионный вопрос. 

123. Что представляет собой кумуляция коллизионной привязки: 
A) это необходимость одновременно учитывать предписания 

различных правовых систем при регулировании одного и того же 
отношения; 

Б) это адаптация коллизионной нормы; 
B) это способ разрешения конфликта квалификаций; 
Г) это негативные коллизии коллизий; 
Д) это право автономии воли сторон. 

124. Что означает расщепление коллизионной нормы: 
A) конфликт юрисдикции; 
Б) необходимость разрешения предварительного коллизионно

го вопроса; 
B) обязательное применение права страны суда; 
Г) позитивные коллизии коллизий; 
Д) это ситуация, когда правоотношение в целом подчиняется 

одному правопорядку, а его отдельный аспект — другому. 

125. Какие обязательства всегда имеют самостоятельное кол
лизионное регулирование: 

A) вторичные внешнеторговые сделки; 
Б) имущественные отношения супругов; 
B) акцессорные (договоры залога и поручительства); 
Г) деликтные обязательства; 
Д) дела особого производства. 
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634 126. в чем заключается смысл деления правоотношения на 
статуты: 

A) в возможности максимального применения автономии во
ли; 

Б) в применении к каждому статуту права того государства, с 
которым данный статут имеет наиболее тесную связь; 

B) в возможности одного коллизионного регулирования всего 
правоотношения в целом; 

Г) теория статутов устарела и не применяется в современном 
МЧП; 

Д) в возможности применения ко всему правоотношению за
кона суда. 

127. Что понимается под коллизионной взаимностью: 
A) право иностранного государства применяется только в том 

случае, если в данном иностранном государстве применяется пра
во страны суда; 

Б) это уравнивание иностранцев в правах с местным населе
нием; 

B) это право свободного доступа иностранцев к правосудию в 
другом государстве; 

Г) это предоставление равных прав гражданам разных госу
дарств; 

Д) это взаимность, предусмотренная в международрюм дого
воре. 

128. Какое исходное начало регулирует вопрос о коллизион
ной взаимности: 

A) коллизионной взаимности не существует; 
Б) такую взаимность необходимо доказать; 
B) коллизионная взаимность презюмируется; 
Г) применение иностранного права возможно только на усло

виях взаимности; 
Д) соблюдение коллизионной взаимности — это правило меж

дународной вежливости. 
129. Почему необходима квалификация правовых понятий, ко

торыми оперирует коллизионная норма: 
А) для разрешения конфликта юрисдикции; 
Б) лля решения спора по существу; 
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В) для применения национального права страны суда; 635 
Г) квалификация правовых понятий — это один из аспектов 

толкования права и его применения; 
Д) квалификация правовых понятий — основная обязанность 

суда. 
130. В чем основное отличие квалификации коллизионной нор

мы от квалификации других норм права: 
A) коллизионная норма связывает правовые системы разных го

сударств, поскольку фактический состав отношения отягощен ино
странным элементом; 

Б) квалификация коллизионной нормы ничем не отличается от 
квалификации других правовых норм; 

B) квалификация коллизионной нормы основана на прямых 
предписаниях международного коммерческого права; 

Г) правила квалификации коллизионной нормы установлены в 
международных договорах; 

Д) коллизионная норма в принципе не нуждается в квалифика
ции. 

131. В чем сущность проблемы квалификации коллизионной 
нормы: 

A) необходимость дифференциации ее объема; 
Б) необходимость применения международного публичного 

права; 
B) необходимость учитывать резолюции международных орга

низаций; 
Г) возможность переноса процесса в суды других государств; 
Д) с точки зрения права какого государства необходимо толко

вать юридические категории, содержащиеся в коллизионной норме. 

132. Когда возникает конфликт квалификаций: 
A) на стадии выбора применимого права, т.е. при решении кол

лизионного вопроса; 
Б) при разрешении спора по существу; 
B) на стадии предварительного рассмотрения дела; 
Г) при обращении сторон в арбитраж, а не в суд общей юрис

дикции; 
Д) при необходимости применения норм международных дого

воров. 
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636 133. Что представляет собой квалификация коллизионной нор
мы: 

A) это определение прав и обязанностей сторон; 
Б) это деление правоотношения на статуты; 
B) это первичная квалификация правовых понятий; 
Г) это непосредственное разрешение коллизионного вопроса; 
Д) это возможность применения частных неофициальных коди

фикаций международных правовых обычаев. 

134. Что представляет собой вторичная квалификация право
вых понятий 

A) это квалификация нормы международного договора; 
Б) это квалификация правовых понятий материально-правовой 

нормы права того государства, в пользу применения которого ре
шен коллизионный вопрос; 

B) это применение правил международной вежливости; 
Г) понятие «вторичная квалификация» не применяется в МЧП; 
Д) это квалификация правовых понятий процессуального права 

страны суда. 

135. Назовите самый распространенный способ разрешения 
конфликта квалификаций (первичной квалификации): 

A) квалификация по lex mercatoria; 
Б) квалификация по закону места совершения сделки; 
B) квалификация на основе личного закона участников правоот

ношения; 
Г) квалификация на основе автономии воли сторон; 
Д) квалификация по закону суда. 

136. В чем основной недостаток квалификации по закону суда: 
A) в опасности судейского произвола; 
Б) воля сторон не принимается во внимание; 
B) нарушается принцип равноправия государств; 
Г) не принимаются во внимание нормы международного права; 
Д) полностью игнорируется тот факт, что отношение связано с 

правом нескольких государств, и коллизионный вопрос может 
быть решен в пользу применения иностранного права. 

137. В чем смысл первичной квалификации по закону сущест
ва отношения (по иностранному праву): 

А) не допустить извращения правовых понятий иностранного 
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права, которые могут иметь место при толковании коллизионной 6^7 
нормы по закону суда; 

Б) в возможности избежать постановки коллизионного вопроса; 
В) максимальный учет автономии воли сторон; 
Г) по закону существа отношения возможна только вторичная 

квалификация, но никак не первичная; 
Д) не возникает опасности судейского произвола. 

138. Когда возможна квалификация по закону существа отно
шения: 

A) когда на этом настаивают стороны правоотношения; 
Б) когда это предписано нормой международного права; 
B) на основе взаимности; 
Г) когда требующие квалификации правовые понятия не из

вестны закону страны суда либо известны в иной терминологии и с 
иным содержанием и не могут быть определены по закону суда; 

Д) когда это необходимо с точки зрения судьи. 

139. В чем суть теории «автономной» квалификации: 
A) это квалификация коллизионной нормы на основе lex 

mercatoria; 
Б) это квалификация коллизионной нормы на основе принци

па наиболее тесной связи; 
B) это квалификация коллизионной нормы на основе норм до

говоров о правовой помощи; 
Г) коллизионная норма как связующее звено между правовы

ми системами разных государств должна оперировать понятиями, 
общими для всех правовых систем; 

Д) это квалификация коллизионной нормы на основе автоно
мии воли сторон. 

140. Каким образом можно выработать общие для различных 
правовых систем юридические понятия: 

A) путем заключения договоров о правовой помощи; 
Б) при помощи сравнительного правоведения в процессе гармо

низации и унификации права, создания регионального и универ
сального МЧП; 

B) используя механизм международных организаций; 
Г) в рамках Комиссии международного права ООН; 
Д) такие понятия в принципе не могут быть выработаны. 
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638 141. Как необходимо толковать и применять иностранное право: 
A) точно так же, как и собственное право страны суда; 
Б) в соответствии с принципами, установленными в Венской 

конвенции о праве международных договоров 1969 г.; 
B) так, как иностранное право толкуется и применяется в его 

«родном» государстве «родным» судьей; 
Г) в соответствии с официальным толкованием права, произве

денным Министерством юстиции того государства, на чьей террито
рии должно быть признано и исполнено судебное решение; 

Д) на основе международных правовых обычаев и правил меж
дународной вежливости. 

142. Как понимается иностранное право в континентальной пра
вовой системе: 

A) как целостная система юридически обязательных предписа
ний государственно-властного характера, не подлежащих доказыва
нию наряду с иными фактическими обстоятельствами дела; 

Б) как судебная практика; 
B) как рекомендации правоприменительных органов иностран

ного государства; 
Г) как нормативная система, связывающая национальное право 

с международным; 
Д) как система ненормативных предписаний административ

ных органов другого государства. 
143. Как понимается иностранное право в системе англо-амери

канского права: 
A) как целостная нормативная система; 
Б) как юридически обязательные предписания властных орга

нов иностранного государства; 
B) как система судебных прецедентов; 
Г) как «частный закон», установленный в соответствии с авто

номией воли субъектов данного правоотношения; 
Д) как факт, подлежащий доказыванию наряду с другими 

фактическими обстоятельствами дела. 
144. В чем суть оговорки о публичном порядке: 
А) в непризнании права другого государства; 
Б) иностранное право не применяется, если последствия его 

применения несовместимы с публичным порядком (основами пра
вопорядка) данного государства; 
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В) ЭТО императивное предписание о запрете применения ино- ff39 
странного публичного права; 

Г) это запрет применения иностранного процессуального права; 
Д) иностранное право может применяться только в случаях, 

специально оговоренных в национальном законодательстве. 

145. Что именно может считаться несовместимым с публичным 
порядком государства: 

A) право другого государства в целом; 
Б) судебная практика иностранного государства; 
B) предписания государственно-властных органов другого го

сударства; 
Г) последствия применения инострарпюй правовой нормы на 

территории данного государства; 
Д) общественно-политическая система другого государства. 

146. Назовите варианты оговорки о публичном порядке: 
A) императивный и диспозитивный; 
Б) международный и национальный; 
B) позитивный и негативный; 
Г) рекомендательный и обязательный; 
Д) превентивный и преклюзивный. 

147. Как можно определить категорию «публичный порядок»: 
A) посредством перечисления основополагающих норм, состав

ляющих основу этого понятия; 
Б) как суверенитет и безопасность данного государства; 
B) эта категория является неопределимой; 
Г) как право данного государства на мир и международное об

щение; 
Д) как международную правосубъектность данного государства. 

148. Как расценивается применение оговорки о публичном по
рядке в доктрине МЧП: 

A) это нормальное явление; 
Б) это постоянная практика судебных органов всех государств; 
B) оговорка о публичном порядке не должна применяться в 

принципе; 
Г) оговорка о публичном порядке должна применяться по согла

шению сторон; 
Д) оговорка о публичном порядке должна применяться в исключи

тельных случаях, поскольку ее применение — это правовая аноматия. 
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публичном порядке: 

A) частные соглашения не должны противоречить нормам пуб
личного права; 

Б) отдельные императивные нормы национального права стра
ны суда либо права того государства, с которым отношение наибо
лее тесно связано, должны применяться всегда, несмотря на реше
ние коллизионного вопроса в пользу применения какого-либо иного 
права; 

B) суд по собственному усмотрению устанавливает нормы ино
странного права, которые должны применяться в обязательном по
рядке; 

Г) суд по собственному усмотрению устанавливает нормы нацио
нального права, которые должны применяться в обязательном по
рядке; 

Д) в современном праве позитивный вариант оговорки о пуб
личном порядке не применяется. 

150. О каких императивных нормах идет речь в современном 
позитивном варианте оговорки о публичном порядке: 

A) об основных принципах конституции данного государства; 
Б) о международных стандартах прав человека; 
B) о нормах национального частного права, в которых прямо 

указана обязательность их применения, и о нормах, имеющих осо
бое значение для обеспечения законных прав и интересов участни
ков гражданского оборота; 

Г) о нормах уголовного и административного права данного го
сударства; 

Д) о нормах уголовного, административного и гражданского 
процесса. 

151. Почему в МЧП возможно наличие отсылок: 
A) отсылочные нормы есть во всех отраслях права, в том числе 

и в МЧП; 
Б) в МЧП отсылки невозможны в принципе, так как МЧП в це

лом имеет отсылочный характер; 
B) для восполнения пробелов, существующих в МЧП; 
Г) потому что отсылки обосновывают применение аналогии пра

ва и закона; 



Тестовые задания 

Д) потому что коллизионная норма имеет общий, абстрактный 641 
характер и отсылает ко всему правопорядку в целом, в том числе и 
к коллизионным нормам права. 

152. Назовите причину появления в МЧП проблемы отсылок: 
A) наличие «скрытых» коллизий — негативные коллизии кол

лизий; 
Б) различное регулирование одних и тех же отношений в раз

ных государствах; 
B) различное определение одних и тех же правовых понятий в 

праве разных государств; 
Г) позитивные коллизии коллизий; 
Д) отсутствие универсального МЧП. 

153. В чем суть обратной отсылки: 
A) это отсылка к нормам международного договора; 
Б) это отсылка к правилам международной вежливости; 
B) избранное на основе коллизионной нормы страны суда ино

странное право отказывается регулировать спорное правоотноше
ние и отсылает обратно к закону суда; 

Г) это отсылка к нормам публичного порядка; 
Д) это разновидность коллизионной взаимности. 

154. В чем суть отсылки к праву третьего государства: 
A) такая отсылка неизвестна в современном МЧП; 
Б) это отсылка к нормам регионального МЧП; 
B) это необходимость явно выраженной автономии воли сторон; 
Г) это отсылка к положениям договоров о правовой помощи; 
Д) избранный на основе коллизионной нормы страны суда ино

странный правопорядок не содержит материального регулирования 
спорного отношения и предписывает применить право третьего го
сударства. 

155. По какому пути идет практика большинства государств ми
ра при решении проблемы отсылок: 

А) большинство государств признает всю систему отсылок в 
полном объеме, пока не будет выявлено право, предусматривающее 
материальное регулирование спорного отношения; 

Б) государства в основном признают только обратную отсыл
ку — отсылку к своему собственному праву; 
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меняется; 

Г) отсылки применяются только на основе взаимности; 
Д) отсылки применяются в соответствии с нормами междуна

родных соглашений. 
156. Почему большинство государств применяют обратную от

сылку и не применяют отсылку к праву третьего государства: 
A) применение обратной отсылки упрош.ает и ускоряет процесс 

разрешения спора, а применение отсылки к праву третьего государ
ства усложняет и замедляет его; 

Б) применение обратной отсылки — это правило международ
ной вежливости; 

B) применение отсылки к праву третьего государства возможно 
только на основе международного обычая; 

Г) обязанность применения обратной отсылки установлена в ме
ждународном публичном праве; 

Д) все государства в равной степени применяют и обратную от
сылку, и отсылку к праву третьего государства. 

157. В чем основное значение проблемы отсылок: 
A) проявление уважения к иностранному правопорядку; 
Б) соблюдение принципа невмешательства во внутренние дела 

другого государства; 
B) в обеспечении признания и исполнения иностранных судеб

ных решений, в предупреждении отказа от признания и исполнения 
по причине неправильно избранного права; 

Г) обеспечение соблюдения публичного порядка государства 
страны суда; 

Д) проблема отсылок не Ихмеет никакого практического значе
ния, это только теоретическая, доктринальная проблема. 

158. В какой отрасли МЧП отсылки не применяются в принципе: 
A) в брачно-семейных отношениях; 
Б) в международном частном валютном праве; 
B) в праве интеллектуальной собственности; 
Г) в договорных обязательствах; 
Д) в международном частном трудовом праве. 

159. Почему применение отсылок запрещено в праве внешне
экономических сделок: 
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A) в мелях обеспечения признания и исполнения иностранных 643 
судебных решений; 

Б) чтобы исключить возможность отказа в оказании правовой 
помощи; 

B) применение отсылок нарушает автономию воли сторон, кото
рая является генеральной коллизионной привязкой по всем дого
ворным отношениям; 

Г) применение отсылок прямо запрещено всеми конвенциями, 
регулирующими любые внешнеторговые отношения; 

Д) применение отсылок запрещено Всемирной торговой органи
зацией. 

160. Из каких стадий состоит процесс регулирования частно
правовых отношений с иностранным элементом: 

A) выбор применимого права (решение коллизионного вопроса) 
и применение избранного права (решение спора по существу); 

Б) решение спора по существу и выполнение судебного решения; 
B) решение коллизионного вопроса и передача спора для рас

смотрения в суд другого государства; 
Г) предварительное рассмотрение спора и передача его в арбит

раж; 
Д) выслушивание претензий сторон и передача спора в третей

ский суд. 
161. Кто и на каком основании обязан устанавливать содержа

ние иностранного права: 
A) сами участники спора; 
Б) их законные представители; 
B) суд ех officio; 
Г) комиссионеры по поручению суда; 
Д) пристав-исполнитель. 

162. Что необходимо учитывать при установлении содержания 
иностранного права: 

A) положения Гаагской конвенции о международном граждан
ском процессе 1954 г.; 

Б) автономию воли сторон; 
B) порядок судопроизводства в иностранном государстве; 
Г) официальное толкование, практику применения и доктрину в 

соответствующем иностранном государстве; 
Д) коллизионное право страны суда. 
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может быть возложено на стороны: 

A) по делам о расторжении брака; 
Б) по требованиям, связанным с осуществлением предпринима

тельской деятельности; 
B) по спорам, связанным с установлением отцовства (материн

ства); 
Г) по делам особого производства; 
Д) по требованиям, выраженным в иностранной валюте. 
164. В каких случаях, несмотря на решение коллизионного во

проса в пользу применения иностранного права, применяется закон 
суда: 

A) если на этом настаивают стороны; 
Б) если имеется специальное распоряжение Министерства юс

тиции; 
B) если не установлена коллизионная взаимность; 
Г) если это установлено в международных соглашениях; 
Д) если, несмотря на все предпринятые меры в разумные сроки, 

не удалось установить содержания иностранного права. 

К теме 4 

165. Какие категории физических лиц специально выделены 
как субъекты МЧП: 

A) одинокие лица; лица, состоящие в браке; лица, имеющие не
совершеннолетних детей; 

Б) наследодатель, наследник, попечитель наследственного иму
щества; 

B) трудящиеся-мигранты, сезонные рабочие, студенты, туристы; 
Г) супруги, дети, родители; 
Д) иностранные граждане, апатриды, бипатриды, беженцы. 
166. В чем заключается двойственный характер положения ино

странцев: 
A) они подчиняются двум правопорядкам — своему личному за

кону и закону государства пребывания; 
Б) они находятся вне пределов территории своего государства; 
B) они пользуются преференциальным режимом на территории 

другого государства; 
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Г) ОНИ пользуются правом консульской и дипломатической за- 645 
щиты; 

Д) они могут обращаться в суд своего государства и в суд ино
странного государства. 

167. Как понимается личный закон индивида в англо-американ
ском праве: 

A) как закон гражданства; 
Б) как закон места жительства (домицилия); 
B) это право страны суда; 
Г) личный закон индивида устанавливается в соответствии с его 

автономией воли; 
Д) это право страны, в которой физическое лицо является рези

дентом. 
168. Как понимается личный закон индивида в странах конти

нентальной правовой системы: 
A) как закон места пребывания; 
Б) как закон налогового домицилия; 
B) как закон валютного домицилия; 
Г) это право государства, гражданином которого лицо является; 
Д) в законодательстве государств континентальной системы 

права отсутствует определение личного закона индивида. 

169. Назовите основную тенденцию современного МЧП относи
тельно понимания личного закона физических лиц: 

A) личный закон понимается только как закон гражданства; 
Б) личный закон понимается только как закон места жительства; 
B) сочетание территориального и экстерриториального начал 

при определении правового статуса физических лиц; 
Г) лич111)1Й закон понимается только как закон страны суда; 
Д) регуллр()15ание личного закона на основе норм международ

ных соглашений. 

170. Какой материально-правовой принцип применяется при 
определении гражданской правоспособности иностранцев: 

A) принцип наибольшего благоприятствования; 
Б) принцип национального режима; 
B) принцип протекционизма; 
Г) принцип преференциального режима; 
Д) принцип международной защиты прав человека и основных 

свобод. 



Международный гражданский процесс 
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гражданскую правоспособность иностранцев: 

A) на основе материальных норм своего внутреннего права; 
Б) на основе коллизионного принципа личного закона; 
B) на основе международных стандартов прав человека; 
Г) иностранцы за границей не обладают гражданской правоспо

собностью; 
Д) на основе сочетания материально-правового и коллизионно

го методов регулирования. 
172. В какой мере принцип национального режима применяется 

к иностранцам: ^ 
A) в сфере гражданской правоспособности иностранцы полно

стью уравнены в правах с местным населением, за исключением оп
ределенных изъятий, предусмотренных в законодательстве госу
дарства места пребывания; 

Б) объем гражданской правоспособности иностранцев абсолютно 
идентичен объему гражданской правоспособности местных граждан; 

B) принцип национального режима к иностранцам не применя
ется; 

Г) иностранцы пользуются преференциальным национальным 
режимом; 

Д) для иностранцев установлен специальный негативный ре
жим. 

173. В чем смысл коллизионного регулирования гражданской 
правоспособности иностранцев: 

A) в возможности применения коллизионной взаимности; 
Б) в необходимости принимать во внимание иностранные огра

ничения гражданской правоспособности; 
B) это императивная норма международного публичного права; 
Г) это правило международной вежливости; 
Д) это установление международного обычного права. 
174. Как определяется гражданская дееспособность иностранцев: 
A) по праву страны суда; 
Б) на основе материального принципа национального режима; 
B) на основе режима наибольшего благоприятствования; 
Г) на основе коллизионного принципа личного закона инди

вида; 
Д) по праву страны последнего места жительства. 
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175. В каких случаях иностранец не вправе ссылаться на отсут- 647 
ствие у него дееспособности по его личному закону: 

A) если он является резидентом в стране суда; 
Б) если он не признан полностью недееспособным в судебном 

порядке; 
B) если его семья постоянно проживает в стране суда; 
Г) иностранец всегда имеет такое право; 
Д) если он является дееспособным по праву места заключения 

сделки, за исключением случаев, когда будет доказано, что другая 
сторона знала или заведомо должна была знать об отсутствии дее
способности. 

176. Право какого государство применяется при решении во
проса о признании физического лица недееспособным или ограни
ченно дееспособным: 

A) личный закон индивида; 
Б) право страны суда; 
B) нормы международных договоров; 
Г) международные стандарты прав человека; 
Д) право страны гражданства. 
177. Право какого государства применяется при признании ин

дивида безвестно отсутствующим и объявлении его умершим: 
A) право государства последнего постоянного места жительства; 
Б) нормы Конвенции 1950 г. об объявлении умершими лиц, без

вестно отсутствующих; 
B) право страны суда; 
Г) нормы международных обычаев; 
Д) резолюции международных организаций. 
178. Какое коллизионное регулирование применяется при ре

шении вопросов опеки и попечительства: 
A) «цепочка» коллизионных норм — личный закон опекаемого 

(подопечного), личный закон опекуна (попечителя), закон компе
тентного учреждения; 

Б) закон страны суда; 
B) личный закон опекаемого (подопечного); 
Г) закон компетентного учреждения; 
Д) право страны, назначившей опекуна (попечителя). 
179. Кто является основным субъектом МЧП: 
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Б) государство; 
В) международные неправительственные организации; 
Г) юридические лица; 
Д) субъекты федерации. 

180. Для решения каких вопросов применяется коллизионный 
принцип личный закон юридического лица: 

A) для определения формы учредительных документов юриди
ческого лица; 

Б) для определения личного статута юридического лица; 
B) для определения правового положения филиала или пред

ставительства юридического лица; 
Г) для выяснения положения юридического лица в междуна

родном праве; 
Д) для установления налогового домицилия. 
181. Какой критерий определения личного закона юридиче

ского лица является самым современным: 
A) теория контроля; 
Б) закон страны суда; 
B) право места торгового обзаведения; 
Г) теория инкорпорации; 
Д) теория оседлости. 

182. Какие коллизионные критерии являются наиболее функ
циональными для определения личного закона ТНК и офшорных 
компаний: 

A) теория оседлости; 
Б) теория инкорпорации; 
B) закон страны суда; 
Г) теория контроля и теория эффективного места деятельно

сти; 
Д) нормы международных договоров. 

183. Как законодательство большинства государств определя
ет личный закон юридических лиц: 

A) на основе теории инкорпорации; 
Б) на основе положений международного коммерческого права; 
B) на основе резолюций международных организаций; 
Г) на основе теории оседлости; 
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Д) посредством сочетания нескольких коллизионных критери- 649 
ев — теории инкорпорации и теории контроля, теории эффектив
ного места деятельности и теории контроля и т.д. 

184. Что представляют собой международные юридические лица: 
A) это любые межгосударственные образования; 
Б) это юридические лица, учрежденные на основе междуна

родного (межправительственного или межведомственного) согла
шения или на основе законодательства двух или более государств; 

B) это международные неправительственные организации; 
Г) это любые транснациональные объединения; 
Д) такого понятия нет в современном праве. 
185. В чем заключается основная сложность регулирования 

правового статуса ТНК: 
A) их производственное единство оформлено юридической 

множественностью; 
Б) это компании, транснациональные не только по сфере своей 

деятельности, но и по капиталу; 
B) это квазимеждународные образования; 
Г) они основаны на нормах международного договора; 
Д) транснациональные корпорации — это субъекты не МЧП, а 

международного публичного права. 

186. В чем основной смысл создания офшорных зон и компаний: 
A) отмывание «грязных» денег; 
Б) создание компаний международного бизнеса; 
B) привлечение иностранных инвестиций посредством предос

тавления иностранным инвесторам льготного налогообложения и 
других привилегий; 

Г) уход от налогообложения в государстве места деятельности 
офшорной компании; 

Д) все офшорные зоны и компании должны быть запрещены. 

187. Какими режимами может пользоваться иностранная ком
пания (предприятие с иностранными инвестициями) на территории 
государства места пребывания: 

A) специальным преференциальным режимом; 
Б) специальным негативным режимом; 
B) только тем режимом, который установлен в национальном 

законодательстве государства места пребывания; 



Международный гражданский процесс 

650 Г) национальным режимом, режимом наибольшего благоприят
ствования, преференциальным режимом; 

Д) только режимом наибольшего благоприятствования. 

188. Что необходимо учитывать при определении личного зако
на юридического лица с точки зрершя российской судебной прак
тики: 

A) только право государства места инкорпорации; 
Б) теорию контроля; 
B) право места основной производственной деятельности юри

дического лица и теорию оседлости; 
Г) международную правосубъектность юридического лица; 
Д) его организационно-правовые формы. 

189. Какой принцип господствует в российском праве относи
тельно ответственности государства по долгам его юридических лиц: 

A) принцип солидарной ответственности; 
Б) принцип абсолютной ответственности; 
B) принцип учредительной ответственности; 
Г) принцип избирательной солидарности; 
Д) принцип раздельной ответственности. 

190. Какие отношения с участием государства регулируются МЧП: 
A) межправительственные; 
Б) межведомственные; 
B) государство ни при каких обстоятельствах не может выступать 

субъектом МЧП; 
Г) отношения в сфере научно-технического сотрудничества; 
Д) отношения частноправового характера, если контрагент госу

дарства — частное иностранное лицо. 

191. На чем основана теория государственного иммунитета: 
A) на принципе суверенного равенства государств (равный над рав

ным не имеет власти); 
Б) на принципе невмешательства во внутренние дела другого госу

дарства; 
B) на принципе защиты основных прав человека и свобод; 
Г) на международных обычаях делового оборота; 
Д) на нормах международных соглашений. 

192. Перечислите основные доктрины иммунитета государства: 
А) служебный и ограниченный иммунитет; 
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Б) общий и специальный иммунитет; С51 
В) абсолютный и функциональный (ограниченный) иммунитет; 
Г) универсальный и региональный иммунитет; 
Д) судебный и юрисдикционный иммунитет. 

193. В чем заключается судебный иммунитет государства: 
A) любые сделки с участием государства могут рассматриваться 

только в специальных международных судах; 
Б) сделки с участием одного государства не могут быть предметом 

рассмотрения в судах другого государства (равный над равным не име
ет юрисдикции); 

B) сделки с участием государства в принципе не могут быть 
предметом судебного разбирательства; 

Г) государство само определяет подсудность совершенных им 
сделок; 

Д) государство может быть привлечено к ответственности толь
ко Международным Судом ООН. 

194. В чем суть доктрины акта государства: 
A) все отношения государства регулируются его внутренним за

конодательством ; 
Б) это то же самое, что и коллизионный иммунитет государства; 
B) это то же самое, что и судебный иммунитет государства; 
Г) это иммунитет государства от предварительного обеспече

ния иска; 
Д) если государство заявляет, что какое-либо имущество при

надлежит ему, то это утверждение не может быть предметом обсу
ждения в суде другого государства. 

195. Какая доктрина иммунитета государства является господ
ствующей в современных международных отношениях: 

A) служебного иммунитета; 
Б) абсолютного иммунитета; 
B) ограниченного иммунитета; 
Г) функционального иммунитета; 
Д) судебного иммунитета. 
196. На каких условиях государство участвует в частноправо

вых отношениях в соответствии с российским законодательством: 
А) на равных условиях со своими частными партнерами; 
Б) государство пользуется особыми правами; 
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вых отношений; 

Г) на условиях, установленных в международном договоре; 
Д) на условиях, рекомендованных ВТО. 

197. Как вопрос иммунитета государства решается в россий
ском праве и практике: 

A) Россия признает доктрину функционального иммунитета; 
Б) государство в принципе пользуется абсолютном иммуните

том, но может прямо отказаться от него в международном соглаше
нии или торговом контракте; 

B) государство ни при каких обстоятельствах не может отка
заться от своих иммунитетов; 

Г) лишение государства его иммунитета — это санкция, ко
торая может быть наложена только по решению Совета Безопас
ности ООН; 

Д) Россия признает доктрину служебного иммунитета. 

198. Когда международная межправительственная организа
ция (далее — ММПО) может выступать как субъект МЧП: 

A) при реализации компетенции, прямо предусмотренной в ее 
уставе; 

Б) при заключении соглашений с другими ММПО; 
B) при заключении соглашений с государствами-членами; 
Г) при вступлении в гражданско-правовые отношения с част

ными лицами; 
Д) ММПО не может быть субъектом МЧП. 

199. Как определяется личный закон ММПО как юридиче
ского лица: 

A) в соответствии с теорией инкорпорации; 
Б) в соответствии с теорией эффективного места деятельно

сти; 
B) в соответствии с теорией оседлости — ММПО является 

юридическим лицом того государства, на чьей территории распо
ложена ее штаб-квартира; 

Г) в соответствии с теорией контроля; 
Д) в соответствии с теорией инкорпорации и теорией эффек

тивного места деятельности. 
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200. Когда ММПО получает статус юридического лица: 653 
A) в момент регистрации ее устава либо включения в реестр 

юридических лиц в государстве по месту нахождения штаб-квар
тиры ММПО; 

Б) сразу после подписания ее устава государствами-членами; 
B) когда впервые заключает гражданско-правовую сделку; 
Г) когда заключает трудовые контракты с международными 

должностными лицами; 
Д) ММПО не может получить подобного статуса. 

К теме 5 

201. Какой характер имеют право собственности и другие вещ
ные права: 

A) территориальный; 
Б) исключительный; 
B) экстерриториальный; 
Г) императивный; 
Д) диспозитивный. 

202. Перечислите основные аспекты вещно-правового статута: 
A) права и обязанности сторон по поводу вещей; 
Б) момент перехода права собственности; 
B) момент перехода риска случайной гибели и порчи вещи; 
Г) правовой статус вещей, порядок возникновения, изменения, 

перехода и прекращения вещных прав; 
Д) деление вещей на оборотные и внеоборотные. 

203. Право какого государства применяется для определения 
принадлежности вещи к движимым или недвижимым: 

A) закон суда; 
Б) автономия воли сторон; 
B) правила инкотермс-2000; 
Г) закон продавца; 
Д) закон места нахождения вещи. 

204. Какое коллизионное регулирование предусмотрено к воз
никновению и прекращению вещных прав в российском праве: 

А) «цепочка» коллизионных норм; 
Б) применение права места нахождения вещи; 
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654 в) решение вопроса по автономии воли сторон; 
Г) применение принципа наиболее тесной связи; 
Д) определение закона существа отношения. 

205. Право какого государства считается правом наиболее тес
ной связи в договорных отношениях о переходе прав на недвижи
мость: 

A) закон страны суда; 
Б) закон места нахождения недвижимости; 
B) закон места жительства покупателя; 
Г) закон места заключения договора; 
Д) закон места исполнения договора. 
206. К какому статуту относится момент перехода права собст

венности на вещь: 
A) к обязательственному; 
Б) к формальному; 
B) этот момент одновременно входит и в вещно-правовой, и в 

обязательственный статуты; 
Г) к вещно-правовому; 
Д) к личному. 
207. В чем проявляется особый статус российской недвижимо

сти: 
A) договоры о российской недвижимости регулируются только 

законом суда; 
Б) к договорам о российской недвижимости применяется только 

российское право; 
B) в неограниченном применении автономии воли сторон; 
Г) в государственном регулировании правового статуса недви

жимого имущества в России; 
Д) российская недвижимость не имеет никакого особого статуса. 
208. Как в основном регулируются отношения в области ино

странных инвестиций: 
A) только национальным коллизионным методом; 
Б) по правилам, установленным в международных соглаше

ниях; 
B) при помощи унифицированных коллизионных норм; 
Г) посредством унифицированного материально-правового ме

тода; 
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Д) В основном при помощи норм, установленных в националь- 655 
ном инвестиционном законодательстве. 

209. Какие иностранные инвесторы пользуются преференци
альным режимом: 

A) производящие инвестирование в особо крупных размерах 
либо в особо важные и капиталоемкие отрасли национальной эконо
мики; 

Б) действующие в данном государстве не менее 10 лет; 
B) заключающие сервисные соглашения с принимающим госу

дарством; 
Г) преференциальный режим не может предоставляться ино

странным инвесторам; 
Д) все иностранные инвесторы. 
210. В чем заключается основной смысл «дедушкиной» (стаби

лизационной) оговорки: 
A) в полной и безусловной защите иностранных инвесторов; 
Б) в применении к иностранным инвесторам наиболее благопри

ятного для них законодательства; 
B) в протекционистской защите отечественных производителей; 
Г) в проведении антидемпинговой политики; 
Д) в обеспечении конкурентоспособности национальных това

ров. 
211. Какая иностранная собственность может быть национали

зирована: 
A) собственность иностранного государства; 
Б) национализация запрещена в современном международном 

праве; 
B) собственность иностранных частных лиц; 
Г) собственность ММПО; 
Д) национализирована может быть только собственность граж

дан данного государства. 
212. Какие обязанности несет государство, национализировав

шее иностранную собственность: 
A) никаких; 
Б) уведомить государство гражданства иностранных инвесторов; 
B) уведомить Международный центр по урегулированию инве

стиционных споров (далее — МЦУИС); 
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656 Г) выплатить иностранному инвестору быструю, адекватную и 
эффективную компенсацию; 

Д) выплатить компенсацию в пользу Многостороннего агентст
ва по гарантиям инвестиций (далее — МИГА). 

213. В какой валюте должна выплачиваться компенсация: 
A) в национальной валюте принимающего государства; 
Б) в американских долларах; 
B) в евро; 
Г) в любой валюте по решению принимающего государства; 
Д) в любой валюте, приемлемой для иностранного инвестора. 
214. Какой международный орган специально предназначен 

для разрешения инвестиционных споров: 
A) МЦУИС; 
Б) ООН; 
B) МВФ; 
Г) ВТО; 
Д) ЮНЕСКО. 

215. В чем заключаются основные функции МИГА: 
A) страхование иностранных инвесторов от коммерческих рис

ков; 
Б) контроль за выполнением условий контракта между ино

странным инвестором и принимающим государством; 
B) страхование иностранных инвесторов от некоммерческих 

рисков; 
Г) страхование иностранных инвесторов от валютных рисков; 
Д) страхование иностранных инвесторов от радиационной ката

строфы. 
216. В чем основные преимущества собственности офшорных 

компаний: 
A) она застрахована от всех рисков; 
Б) ее статус гарантирован от имени МВФ; 
B) ее неприкосновенность абсолютна; 
Г) на имущество офшорной компании, находящееся на террито

рии государства-регистрации, практически невозможно наложить 
взыскание даже по судебному решению; 

Д) собственность офшорных компаний не обладает никакими 
особыми преимуществами. 
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217. Чем обеспечивается неприкосновенность имущества одного ff^J 
государства, находящегося на территории другого: 

A) международной вежливостью; 
Б) международным обычным правом; 
B) положениями международных соглашений; 
Г) национальным законодательством государства места нахож

дения имущества; 
Д) доктриной иммунитета собственности государства. 

К теме 6 

218. Какое место занимает право внешнеэкономических сделок 
в системе МЧП: 

A) это самостоятельная отрасль МЧП; 
Б) это институт МЧП; 
B) это центральная отрасль Особенной части МЧП; 
Г) это комплексный институт — он одновременно входит и в 

структуру МЧП, и в структуру международного экономического 
права; 

Д) право внешнеэкономических сделок — точно такая же от
расль МЧП, как и все другие. 

219. Назовите главную правовую форму осуществления внеш
неэкономической деятельности: 

A) внешнеторговый договор (сделка, контракт); 
Б) межгосударственное соглашение; 
B) правила инкотермс-2000; 
Г) негосударственное регулирование международной торго

вли; 
Д) резолюции ВТО. 
220. Назовите основной критерий, характеризующий сделку 

именно как внешнеэкономическую: 
A) операции по экспорту или импорту; 
Б) переработка товаров на таможенной территории двух госу

дарств; 
B) заключение договора в иностранной валюте; 
Г) нахождение коммерческих предприятий контрагентов в раз

ных государствах; 
Д) такого критерия не существует. 
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гражданско-правового контракта с иностранным элементом: 

A) между ними нет никаких отличий; 
Б) гражданско-правовой контракт с иностранным элементом 

имеет значение только для своих непосредственных участников, а 
внешнеторговый контракт — для всей международной торговли в 
целом; 

B) гражданско-правовой контракт с иностранным элементом — 
это родовое понятие, а внешнеэкономическая сделка — видовое; 

Г) внешнеэкономическая сделка регулируется исключительно 
на основе международного коммерческого права; 

Д) гражданско-правовой контракт с иностранным элементом ре
гулируется только на основе права какого-либо одного государства. 

222. Назовите генеральную коллизионную привязку любой 
внешнеэкономической сделки: 

A) закон страны суда; 
Б) закон продавца; 
B) закон места заключения сделки; 
Г) автономия воли сторон; 
Д) закон валюты долга. 

223. Как автономия воли сторон понимается в праве внешнеэко
номических сделок: 

A) как право сторон избрать закон, регулирующий все аспекты 
их правоотношения; 

Б) как право суда применить для регулирования спора любое 
право по своему усмотрению; 

B) как обязанность сторон сделать в контракте оговорку о при
менимом праве; 

Г) как источник права внешнеэкономических сделок; 
Д) как право сторон избрать любую правовую систему для регу

лирования основных аспектов их правоотношений по внешнеэконо
мической сделке. 

224. Какие аспекты внешнеторговой сделки может регулиро
вать право, избранное сторонами: 

А) абсолютно все; 
Б) права и обязанности сторон; исполнение и прекращение до

говора; суррогаты исполнения; зачет исполнения встречным требова
нием; исковая и пресекательная давность; 
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В) Правовой статус партнеров; 659 
Г) форма и порядок заключения сделки; 
Д) порядок передачи товарораспределительных документов. 

225. Какую форму должна иметь оговорка о применимом праве: 
A) любую, по усмотрению сторон; 
Б) форма автономии воли императивно установлена в нацио

нальном праве; 
B) форма автономии воли определена в Венской конвенции 

1980 г. о праве международной купли-продажи товаров; 
Г) форма автономии воли устанавливается судом; 
Д) соглашение о применимом праве должно быть прямо выра

жено либо определенно вытекать из условий договора и совокупно
сти обстоятельств дела. 

226. Как поступают суды западных государств (в первую оче
редь Великобритании, США и Франции), если в контракте отсутст
вует соглашение сторон о применимом праве: 

A) применяют закон суда; 
Б) применяют закон места заключения договора; 
B) устанавливают «подразумеваемую», «гипотетическую» волю 

сторон; 
Г) применяют Венскую конвенцию 1980 г.; 
Д) применяют закон страны продавца. 

227. Какие основные презумпции используются для установле
ния «подразумеваемой» воли сторон: 

A) никто не может передать другому больше прав, чем сам 
имеет; 

Б) локализации договора, общего гражданства или общего до
мицилия, суда или арбитража, наиболее тесной связи, собственного 
права контракта, существа правоотношения; 

B) подобных презумпций не существует в МЧП; 
Г) принципы незлоупотребления правом и охраны приобретен

ных прав; 
Д) принципы морали, справедливости и доброй совести. 
228. Как поступает российский суд, если в контракте отсутст

вует соглашение сторон о применимом праве: 
A) устанавливает «гипотетическую» волю сторон; 
Б) применяет «закон суда» (российское право); 
B) применяет инкотермс-2000; 
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связан; 

Д) отказывает в рассмотрении иска. 

229. Что понимает российский закон под «правом страны, с ко
торой договор наиболее тесно связан»: 

A) закон существа отношения; 
Б) закон страны суда; 
B) закон места нахождения учреждения, обслуживающего сво

их клиентов в массовом порядке; 
Г) закон места исполнения договора; 
Д) право страны, где находится основное место жительства или 

основное место деятельности стороны, которая осуществляет ис
полнение, имеющее решающее значение для содержания договора. 

230. В чем основная сложность правового регулирования «дого
воров между отсутствующими»: 

A) в установлении места заключения договора; 
Б) в определении «гипотетической» воли сторон; 
B) в установлении подсудности; 
Г) в определении места исцолнения обязательства; 
Д) в возможности применения арбитражной оговорки. 

231. Что считается местом заключения договора между отсутст
вующими в англо-американском праве: 

A) место жительства продавца; 
Б) место отправления акцепта (теория «почтового ящика»); 
B) место исполнения договора; 
Г) место фактической сдачи товара; 
Д) место жительства покупателя. 

232. Что считается местом заключения договора между отсутст
вующими в континентальном праве: 

A) место отправления оферты; 
Б) место получения оферты; 
B) место получения акцепта (доктрина «получения»); 
Г) такие договоры не имеют регулирования в континентальном 

праве; 
Д) место получения задатка. 
233. Какая коллизионная привязка применяется при определе

нии «пороков воли» во внешнеторговом контракте: 
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A) автономия воли сторон; SS1 
Б) закон страны суда; 
B) закон места заключения договора; 
Г) личный закон контрагентов; 
Д) закон места исполнения договора. 

234. Какое коллизионное регулирование имеют главное и акцес
сорное обязательства: 

A) посредством единой коллизионной привязки; 
Б) при помощи кумуляции коллизионных норм; 
B) посредством расщепления коллизионной привязки; 
Г) оба обязательства регулируются в соответствии с волей сто

рон; 
Д) главное и акцессорное обязательства имеют самостоятельное 

коллизионное регулирование. 

235. Какие пределы имеет автономия воли сторон: 
A) автономия воли не имеет пределов; 
Б) соглашение о применимом праве может быть заключено 

только в момент заключения контракта; 
B) соглашение о применимом праве не может нарушать импера

тивных норм права того государства, с которым договор имеет наи
более тесную связь; 

Г) стороны могут избрать только право, реально связанное с 
контрактом; 

Д) стороны могут избрать только права того государства, в чьей 
валюте заключен договор. 

236. Какая коллизионная привязка лежит в основе большинства 
субсидиарных коллизионных привязок по основным внешнеторго
вым контрактам: 

A) закон страны суда; 
Б) закон страны продавца; 
B) закон места совершения контракта; 
Г) принцип локализации договора; 
Д) закон формы акта. 
237. Право какого государства применяется к смешанным дого

ворам, если отсутствует соглашение сторон о применимом праве: 
А) закон места исполнения договора; 
Б) презумпция общего домицилия сторон; 
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но связан; 

Г) закон страны суда; 
Д) закон страны покупателя. 

238. Назовите исходное начало регулирования обязательствен
ного статута договора при отсутствии автономии воли сторон: 

A) подчинение основных вопросов обязательственного статута 
праву государства той стороны отношения, обязательство которой 
составляет главное содержание данной сделки; 

Б) личный закон контрагентов; 
B) принцип свободы судейского усмотрения; 
Г) постановления международных соглашений; 
Д) применение критерия «добрый, разумный, заботливый хозя

ин, справедливый отец семейства». 
239. Какой статут регулирует вопросы толкования договора и 

последствия его недействительности: 
A) формальный; 
Б) личный; 
B) обязательственный; 
Г) вещно-правовой; 
Д) деликтный. 
240. Какие вопросы исключены из сферы действия обязательст

венного статута: 
A) конкуренция исков; 
Б) преклюзивные сроки; 
B) последствия неисполнения или ненадлежащего исполнения 

договора; 
Г) требования, на которые не распространяется исковая дав

ность (о возмещении вреда; вытекающие из личных неимуществен
ных прав); 

Д) права и обязанности сторон. 

241. В чем проявляется особая структура коллизионных норм о 
форме сделки: 

A) в специфике дифференциации объема нормы; 
Б) в отсутствии объективного критерия; 
B) в расщеплении коллизионной привязки; 
Г) в наличии соподчиненного коллизионного регулирования; 
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Д) В кумуляции коллизионной привязки — форма сделки под- gg^ 
чиняется праву места ее совершения, но в случае его расхождения с 
законом суда достаточно соблюдения только его требований. 

242. Какой характер имеют предписания национального права о 
форме сделки: 

A) альтернативный; 
Б) императивный; 
B) диспозитивный; 
Г) рекомендательный; 
Д) они должны строго соответствовать предписаниям междуна

родного нрава. 

243. Что входит в понятие «формальный статут правоотноше
ния»: 

A) нормы о форме сделки и порядке ее подписания; 
Б) нормы о форме доверенности и завещания; 
B) нормы о нотариальном заверении сделок; 
Г) понятие «договоры за печатью»; 
Д) понятие «формальный статут» неизвестно современному 

МЧП. 

244. Какому нраву подчиняется форма сделок по поводу недви
жимости: 

A) автономии воли сторон; 
Б) праву места нахождения недвижимости; 
B) праву места заключения сделки; 
Г) праву страны суда; 
Д) праву страны продавца. 

245. Какая форма установлена для внешнеэкономических сде
лок с участием российских лиц: 

A) устная; 
Б) обязательно нотариальное заверение; 
B) форму сделки устанавливают ее участники; 
Г) обязательно простая письменная форма; 
Д) форма, предусмотренная в Венской конвенции 1980 г. 

246. В чем проявляется примат российского права по отноше
нию в форме внешнеторговой сделки: 

А) в этом вопросе нет примата российского права; 
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только на территории РФ; 

В) форма внешнеэкономической сделки с участием российских 
лиц независимо от места ее совершения подчиняется только россий
скому праву; 

Г) сделка должна быть обязательно заверена российским нота
риусом; 

Д) сделка должна быть обязательно заверена российским кон
сулом. 

247. В унификации какой отрасли МЧП удалось достичь наибо
лее существенных результатов: 

A) в праве внешнеэкономических сделок; 
Б) в международном частном трудовом праве; 
B) в наследственном праве; 
Г) в праве интеллектуальной собственности; 
Д) в сфере брачно-семейных отношений. 
248. Какие нормы содержатся в комплексе Гаагских конвенций 

о международной купле-продаже: 
A) внутренние коллизионные; 
Б) внутренние материально-правовые; 
B) процессуальные; 
Г) унифицированные коллизионные; 
Д) унифицированные материально-правовые. 
249. Как решаются вопросы обязательственного статута в Гааг

ских конвенциях: 
A) эти вопросы в конвенциях не затрагиваются; 
Б) имеет место сужение сферы действия обязательственного 

статута за счет расширения вещно-правового; 
B) имеет место расширение сферы действия обязательственного 

статута; 
Г) имеет место сужение сферы действия обязательственного ста

тута за счет расширения формального и личного; 
Д) имеет место сужение сферы действия обязательственного 

статута за счет расширения валютного и деликтного. 
250. Купля-продажа каких вещей регламентируется в Гаагских 

конвенциях: 
А) недвижимости; 
Б) движимых материальных; 
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В) любых; 665 
Г) движимых бестелесных; 
Д) объектов права интеллектуальной собственности. 

251. Какой характер имеют нормы Венской конвенции 1980 г. о 
договорах международной купли-продажи товаров: 

A) императивный, коллизионный, несамоисполнимый; 
Б) унифицированный коллизионный, самоисполнимый; 
B) альтернативный, материальный; 
Г) рекомендательный, несамоисполнимый; 
Д) диспозитивный, самоисполнимый, материально-правовой. 

252. В чем заключаются основные обязательства государств-
участников Венской конвенции: 

A) в императивном порядке применять ее нормы во всех между
народных торговых контрактах; 

Б) принять специальные внутренние законы, соответствующие 
положениям Конвенции; 

B) имплементировать нормы Конвенции в национальное зако
нодательство и денонсировать Гаагские конвенции 1964 г.; 

Г) денонсировать Нью-Йоркскую конвенцию 1974 г. об исковой 
давности в международной купле-продаже товаров; 

Д) Венская конвенция в принципе ни к чему не обязывает ее 
участников. 

253. Кому в первую очередь адресованы нормы Венской кон
венции: 

A) самим государствам-участникам; 
Б) министерствам внешней торговли государств-участников; 
B) Всемирной торговой организации; 
Г) главам государств и правительств; 
Д) национальным субъектам внешнеторговой деятельности. 

254. С какой целью был принят Протокол 1980 г. к Нью-Йорк
ской конвенции 1974 г. об исковой давности в международной купле-
продаже: 

A) установление новых сроков исковой давности; 
Б) приведение норм Нью-Йоркской конвенции в соответствие с 

нормами Венской конвенции; 
B) установление более длительных сроков исковой давности; 
Г) восполнение пробелов в Нью-Йоркской конвенции; 
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национальное право. 

255. Какой основной коллизионный принцип установлен в Гааг
ской конвенции 1986 г. о праве, применимом к договорам междуна
родной купли-продажи: 

A) закон страны суда; 
Б) закон места заключения договора; 
B) автономия воли сторон; 
Г) закон места исполнения договора; 
Д) в Гаагской конвенции 1986 г. вообще нет коллизионных норм. 

256. Как ограничивается автономия воли сторон в соответствии с 
положениями Римской конвенции ЕС 1980 г. о праве, применимом к 
договорным обязательствам: 

A) в Римской конвенции нет ограничений автономии воли сторон; 
Б) выбор права может быть сделан только в пользу права го

сударства-члена ЕС; 
B) применяется презумпция суда и арбитража; 
Г) применяется право страны существа отношения; 
Д) выбор права должен иметь реальную и тесную связь с фак

тическими обстоятельствами сделки. 

257. Что является первоосновой выбора права в соответствии 
с Межамериканской конвенцией 1994 г. о праве, применимом к 
международным контрактам: 

A) критерий «локализации» договора; 
Б) критерий наиболее тесной связи; 
B) закон существа отношения; 
Г) принцип неограниченной воли сторон; 
Д) закон страны продавца. 

258. В чем заключается основное значение применения меж
дународных обычаев в праве внешнеторговых сделок: 

A) это средство устранения коллизионного вопроса; 
Б) применение коллизионной взаимности; 
B) это основной источник МЧП; 
Г) международный обычай в сфере договорных отношений 

не применяется; 
Д) это решение коллизионного вопроса в пользу применения 

нрава страны суда. 
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259. Что означает использование в договоре принятых в ме- 667 
ждународном обороте торговых терминов: 

A) договор регулируется нормами Венской конвенции 
1980 г. 

Б) договор регулируется в соответствии с обычаями делово
го оборота; 

B) договор в императивном порядке регулируется посредст
вом применения коллизионных норм; 

Г) это выражение автономии воли сторон; 
Д) это подчинение договора праву страны продавца. 

260. В чем заключается основная причина пересмотра инко
термс в 1990 г. 

A) вступление в силу Венской конвенции 1980 г.; 
Б) устранение пробелов в инкотермс-1980; 
B) увеличение объема и значения компьютерного обмена данны

ми, изменения в технике транспортировки грузов; 
Г) потребность более масштабной унификации права; 
Д) это требование ВТО. 

261. Какой момент имеет определяющее значение при типиза
ции условий договора в соответствии с правилами Инкотермс. 

A) момент заключения договора; 
Б) момент перехода права собственности; 
B) момент перехода риска случайной гибели и порчи вещи; 
Г) момент заключения договора перевозки; 
Д) момент передачи товара покупателю. 

262. По какому принципу построены инкотермс-2000: 
A) по принципу возрастания обременении покупателя; 
Б) по принципу перехода риска в момент перехода права собст

венности; 
B) по принципу презюмируемой вины перевозчика; 
Г) по принципу возрастания обременении продавца; 
Д) по принципу объективной вины. 

263. От чего зависит деление условий инкотермс на четыре 
принципиально разные категории: 

А) от степени участия и ответственности продавца за транспорт
ные, таможенные, налоговые и другие обременения; 

Б) такое деление предусмотрено и в Венской конвенции 1980 г.; 
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Г) от места исполнения договора; 
Д) от наличия оговорки о применимом праве. 

264. Какой тип договора предполагает самую низкую стоимость 
для продавца: 

A) СРТ — провозная плата оплачена до; 
Б) DDP — доставлено с оплатой пошлины; 
B) CIP — провозная плата и страхование оплачены до; 
Г) DAF -- доставлено до границы; 
Д) EXW — передача товара на предприятии-изготовителе или 

вблизи от него. 
265. В чем заключается основной смысл концепции междуна

родного коммерческого права: 
A) применение ко всем внешнеторговым сделкам положений 

международных договоров; 
Б) регулирование внешней торговли только на основе нацио

нального коллизионного права; 
B) регулирование внешней торговли только на основе унифи

цированного международного коллизионного права; 
Г) автономное, обособленное, отличное от национального, ре

гулирование внешней торговли при помощи международной систе
мы негосударственной регламентации международных контрак
тов; 

Д) регулирование внешней торговли только на основе между
народных торговых обычаев. 

266. Как понимается международное коммерческое право в за
рубежной доктрине и практике: 

A) как отрасль международного публичного права; 
Б) как система государственного регулирования внешнеторго

вой деятельности; 
B) как автономная, обособленная система, особый правопоря

док в международной торговле; 
Г) как совокупность международных правовых обычаев; 
Д) как международное экономическое право. 
267. Что составляет фундаментальную основу системы между

народного коммерческого права: 
А) международные договоры; 
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Б) межведомственные соглашения; 669 
В) национальное коллизионное право; 
Г) частноправовые контракты с участием государства; 
Д) резолюции-рекомендации международных организаций. 

268. С чем часто отождествляется международное коммерче
ское право: 

A) с Принципами международных коммерческих контрактов 
УНИДРУА; 

Б) с инкотермс-2000; 
B) с унифицированными правилами толкования обычаев дело

вого оборота; 
Г) с Типовым регламентом ЮНСИТРАЛ; 
Д) с Венской конвенцией 1980 г. 

269. Определите правовую природу Принципов международ
ных коммерческих контрактов УНИДРУА: 

A) частная неофициальная кодификация международных обы
чаев; 

Б) международный договор; 
B) резолюция-рекомендация международной организации; 
Г) договор-формуляр; 
Д) международный кодекс поведения. 

270. Какой договор представляет собой основной вид внешне
торговых сделок: 

A) международный факторинг; 
Б) договор международной купли-продажи товаров; 
B) договор международной перевозки; 
Г) концессионное соглашение; 
Д) международный финансовый лизинг. 

271. Какой метод имеет приоритетное применение в регулирова
нии международной купли-продажи: 

A) национальный коллизионный; 
Б) унифицированный коллизионный; 
B) национальный материально-правовой; 
Г) унифицированный материально-правовой; 
Д) обычно-правовой. 

272. Каков основной порядок заключения договора междуна
родной купли-продажи: 
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лем; 

Б) через агентское соглашение; 
В) через банк-посредник; 
Г) при помощи Интернета; 
Д) посредством обмена офертой и акцептом. 
273. Что представляет собой оферта: 
A) способ кредитования; 
Б) предложение заключить договор; 
B) банковская гарантия; 
Г) размер дисконта; 
Д) уступка права требования. 
274. Что представляет собой акцепт: 
A) согласие в ответ на предложение заключить договор; 
Б) передаточная надпись на векселе; 
B) один из видов страхования; 
Г) отклонение предложения заключить договор; 
Д) безоборотное финансирование. 
275. Назовите основные обязанности покупателя: 
A) страхование товара и заключение договора перевозки; 
Б) проверка соответствия товара контрактным условиям; 
B) принятие поставки и уплата покупной цены; 
Г) уплата таможенных и налоговых сборов; 
Д) проверка товарораспорядительных документов. 
276. В чем смысл «специальных» прав продавца: 
A) отсутствие ответственности за случайную гибель вещи; 
Б) отсутствие обязанности страховать товар; 
B) освобождение от уплаты любых сборов и пошлин; 
Г) правовая защита при нарушении договора покупателем; 
Д) право одностороннего отказа от договора. 
277. Определите сферу применения Нью-Йоркской конвенции 

1974 г.: 
A) любые внешнеторговые сделки; 
Б) договоры между отсутствующими; 
B) общий домицилий контрагентов сделки; 
Г) заключение договора через банк-посредник; 
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Д) нахождение коммерческих предприятий сторон в разных го- 671 
сударствах. 

278. Что представляет собой соглашение о коммерческой кон
цессии: 

A) договор об исключительной продаже товаров или об исклю
чительном импорте; 

Б) договор франчейзинга; 
B) способ финансирования договора купли-продажи; 
Г) разновидность торговли услугами; 
Д) договор эксплуатационного лизинга. 

279. Назовите основной обязательный элемент договора ком
мерческой концессии: 

A) право параллельной продажи; 
Б) деятельность покупателя как коммерческого дистрибьютера 

товара; 
B) условие об исключительности; 
Г) ограничение территориальной сферы действия контракта; 
Д) условие о перепродажных ценах. 

280. Назовите основной способ обеспечения интересов продавца: 
A) договорное квотирование продаж; 
Б) закрепление территориальной монополии на коммерческом 

рынке; 
B) коммерческая монополия покупателя; 
Г) специальное указание клиентуры; 
Д) отказ продавца от торговли. 

281. В чем заключается основная специфика концессионных со
глашений: 

A) это межправительственные соглашения; 
Б) они не могут иметь внешнеторгового характера; 
B) это частноправовые контракты с участием государства; 
Г) это соглашения между государством и международной органи

зацией; 
Д) это соглашение с обязательным участием офшорных компа

ний. 

282. Сущность концессионного соглашения: 
А) подряд на осуществление научно-исследовательских работ; 
Б) основной способ проведения экспортных операций; 
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Г) уступка прав в сфере недропользования; 
Д) особый способ иностранного инвестирования. 

283. Как концессия определяется в зарубежной доктрине и 
практике: 

A) властное соизволение государства; 
Б) обычная частноправовая сделка; 
B) разновидность купли-продажи; 
Г) разновидность банковской гарантии; 
Д) квазимеждународный или международный договор. 

284. Какому праву в основном подчиняются договоры концес
сии: 

A) праву принимающего государства; 
Б) международному праву или общим принципам права циви

лизованных народов; 
B) личному закону концессионера; 
Г) праву страны суда; 
Д) международному коммерческому праву. 

285. Какие общие принципы права играют особую роль в регу
лировании концессии: 

A) дважды не судят за одно и то же; 
Б) нельзя передать другому больше прав, чем сам имеешь; 
B) закон не имеет обратной силы; 
Г) принципы справедливости, незлоупотребления правом и ох

раны приобретенных прав; 
Д) специальный закон имеет преимущество перед общим. 

286. Назовите основные виды компенсационных соглашений: 
A) факторинг и форфейтинг; 
Б) имущественный и финансовый лизинг; 
B) совместное проведение научно-исследовательских и конст

рукторских работ; 
Г) коммерческая концессия и франшиза. 
Д) соглашения о разделе продукции; сервисные соглашения с 

риском и без; концессия. 

287. В чем суть соглашений в сфере научно-технического со
трудничества: 

А) это особый вид компенсационных соглашений; 
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Б) ЭТО особая сфера применения договорных форм; S73 
В) это специфическая разновидность концессии; 
Г) это разновидность договора подряда; 
Д) это лицензионные соглашения. 

288. Что является неотъемлемой частью контракта в области на
учно-технического сотрудничества: 

A) совместное финансирование; 
Б) установление промежуточных сроков проведения работ; 
B) совместная принадлежность результатов; 
Г) рабочий план к договору; 
Д) территориальные ограничения. 

289. Назовите специальную коллизионную привязку по догово
рам в области научно-технического сотрудничества; 

A) личный закон обеих сторон; 
Б) право места заключения контракта; 
B) закон страны суда; 
Г) закон места нахождения объекта сотрудничества; 
Д) право страны, где достигнут результат деятельности по дого

вору или эта деятельность имеет место. 

290. Назовите виды лицензионных соглашений: 
A) патентное, беспатентное, смешанное; 
Б) защищенное и незащищенное; 
B) традиционное и сопутствующее; 
Г) простое и исключительное; 
Д) генеральное и разовое. 

291. В чем заключается основная обязанность лицензиата: 
A) защита полученного ноу-хау; 
Б) принудительное лицензирование; 
B) особая охрана незащищенного ноу-хау; 
Г) сохранение секретности и конфиденциальности полученной 

информации; 
Д) выдача сублицензий. 

292. Какая специальная коллизионная привязка наиболее часто 
используется в лицензионных соглашениях: 

A) право страны лицензиата; 
Б) право страны суда; 
B) право страны, где достигнут результат деятельности по ис

пользованию ноу-хау; 
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Д) принцип наиболее тесной связи. 
293. В чем суть договоров о кооперации: 
A) совместное ведение хозяйственной деятельности; 
Б) взаимный контроль; 
B) развитие межфирменного сотрудничества; 
Г) использование единого товарного знака; 
Д) специализация производства и международное разделение 

труда. 
294. Назовите основную специфику кооперационных соглаше

ний: 
A) совместная реализация результатов деятельности; 
Б) обш;ая, совместная цель сторон; 
B) установление «зон экспорта»; 
Г) двусторонние подрядные отношения; 
Д) совместное патентование изобретений. 

295. Что представляет собой договор о консорциуме: 
A) это разновидность договора об исключительной продаже то 

варов; 
Б) специфическая форма имущественного найма; 
B) кооперационный договор особого рода (трехсторонняя коо

перация); 
Г) разновидность концессии; 
Д) особый вид банковской гарантии. 

296. В чем основная специфика консорционного договора: 
A) это комплексный контракт; 
Б) отсутствие у консорциума статуса самостоятельного субъекта 

права; 
B) наличие трех линий ответственности; 
Г) это совокупность рамочного контракта и контракта об уча

стии; 
Д) создание ассоциарного консорциума. 
297. Назовите виды договора имущественного найма как внеш

неторговой сделки: 
A) аренда, подряд, субаренда; 
Б) тайм-чартер и бербоут-чартер; 
B) поднаем и димайз-чартер; 
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Г) наем жилищных помещений и земельных участков; gy^ 
Д) рейтинг (чартер), хайринг, лизинг. 
298. В чем заключается правовая сущность агентского договора: 
A) его строго конфиденциальный характер; 
Б) взаимное доверие сторон; 
B) это один из важнейших институтов представительства в 

МЧП; 
Г) наличие видимых полномочий и полномочий по необходимо

сти; 
Д) это нераскрытое представительство. 
299. Какой международный договор регулирует основные виды 

агентских соглашений: 
A) Конвенция о представительстве о международной купле-про

даже товаров 1983 г.; 
Б) Венская конвенция 1980 г.; 
B) такого договора не существует; 
Г) Принципы международных коммерческих контрактов УНИД-

РУА; 
Д) Оттавская конвенция о международном факторинге 1988 г. 
300. Назовите основные виды договора подряда как внешнеэко

номической сделки: 
A) личный наем и наем услуг; 
Б) поднаем и субаренда; 
B) сервисные соглашения с риском и без; 
Г) консалтинг и инжиниринг; 
Д) договор подряда не может иметь внешнеэкономического ха

рактера. 

301. В чем основа правоотношений страхования: 
A) сосредоточение страхового фонда в руках индивидуальных 

предпринимателей; 
Б) принцип наивысшего доверия сторон; 
B) «материализация» страховых рисков; 
Г) принцип суброгации; 
Д) создание централизованного фонда, состоящего из взносов 

заинтересованных лиц. 
302. В чем суть любой страховки: 
А) минимализация риска нежелательного явления; 
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В) вознаграждение страховщиков за принятие страховых рис

ков; 
Г) наличие страхового интереса; 
Д) компенсационный характер договора. 

303. Отношения какого рода возникают в связи с договором ко
миссии: 

A) отношения по договору присоединения; 
Б) отношения троякого рода; 
B) отношения по принципу суброгации; 
Г) право залога и право удержания причитающихся сумм; 
Д) выступление комиссионера в качестве самостоятельной сто

роны. 
304. Какой характер имеет коллизионная привязка договора ко

миссионера с третьим лицом: 
A) субсидиарный; 
Б) сложный соподчиненный; 
B) самостоятельный, независимый от коллизионного регулиро

вания основного соглашения; 
Г) кумулятивный; 
Д) альтернативный. 

305. Что представляет собой договор франшизы: 
A) разновидность купли-продажи; 
Б) элемент договора поставки лля государственных нужд; 
B) компенсационное соглашение; 
Г) разновидность договора об исключительной продаже товаров; 
Д) это необязательный элемент договора страхования. 

306. Что представляет собой договор лизинга: 
A) это аналог договора подряда; 
Б) специфическая разновидность субаренды; 
B) элемент опциона покупателя; 
Г) это коммерческая концессия; 
Д) специфическая договорная форма имущественного найма 

(договор аренды-продажи). 

307. В чем суть финансового лизинга: 
А) кредитование производителей; 
Б) организация безоборотного финансирования; 
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В) одна из основных форм финансирования международных 6*77 
коммерческих операций; 

Г) разновидность сервисного соглашения; 
Д) специфическая форма договора комиссии. 
308. Назовите основную цель договора о факторинге: 
A) регулирование посреднической деятельности в сфере между

народных расчетов; 
Б) посредническая деятельность банка; 
B) организация аренды-продажи; 
Г) покупка коммерческих счетов посредника; 
Д) дисконтирование счетов. 
309. В какой форме осуществляется факторинг: 
A) в форме переуступки прав; 
Б) в форме, основанной на праве справедливости цессии; 
B) в форме договора страхования; 
Г) в форме уступки законного требования; 
Д) в форме присвоения движимых вещей. 

310. В чем современная сущность договора хранения: 
A) предоставление услуг; 
Б) хранение в виде промысла; 
B) обязательства по хранению в будущем; 
Г) складирование товаров в \хелях сохранения их потребитель

ской стоимости; 
Д) хранение с управлением. 
311. Какие виды договора поручения выполняются в виде «про

мысла» (на коммерческих началах): 
A) «простые» поручения; 
Б) «специальные» поручения; 
B) отношения предпринимателей с торговыми представите

лями; 
Г) дистрибьютерские поручения; 
Д) деятельность супервайзера. 

312. В чем основная специфика правовой природы договора 
банковского счета: 

A) гражданско-правовая ответственность банка; 
Б) наличие текущего счета; 
B) хранение денежных средств; 



Международный гражданский процесс 
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займа, комиссии и поручения; 

Д) дисконтирование счетов. 
313. В чем основная особенность расчета аккредитивами: 
A) наличие аккредитивного поручения; 
Б) условный характер аккредитива; 
B) расчеты в безакцептном порядке; 
Г) кассовое обслуживание расчетов; 
Д) это самостоятельная, обособленная сделка, имеющая авто

номный характер. 

К теме 7 

314. В чем основная специфика договора международной пе
ревозки: 

A) сочетание публично-правового и частноправового аспек
тов; 

Б) это особая, вторичная внешнеторговая сделка; 
B) сочетание национального и международного методов ре

гулирования; 
Г) сочетание унифицированных материально-правовых и кол

лизионных норм; 
Д) особый характер транспорта как естественной монопо

лии. 
315. Когда перевозка считается международной: 
A) при пересечении границ двух государств; 
Б) при осуществлении экспортно-импортных операций; 
B) при обязательном наличии международной транспортной 

конвенции; 
Г) при использовании иностранного перевозчика; 
Д) при расчетах в иностранной валюте. 
316. Приведите примеры специальных коллизионных привязок 

в праве международных перевозок: 
A) закон дороги отправления, закон дороги транзита, закон 

порта назначения, закон порта выгрузки; 
Б) закон суда, закон флага, личный закон перевозчика; 
B) закон места совершения акта, закон формы акта, закон места 

исполнения договора; 



Тестовые задания 

Г) межправительственные, межведомственные, соглашения заин- tf 7 9 
тересованных железных дорог; 

Д) международные договоры, заключенные в рамках Комиссии 
по внутре 

Г) автономия воли, закон места совершения деликта, закон 
страны продавца; 

Д) закон суш,ества отношения, принцип наиболее тесной свя
зи, закон места жительства перевозчика. 

317. Приведите примеры субсидиарных специальных коллизи
онных привязок в праве международных перевозок: 

A) закон порта отправления, закон дороги назначения, закон 
порта погрузки; 

Б) закон перевозчика, закон дороги транзита, закон места от
правления груза; 

B) закон дороги, изменяющей договор перевозки; закон доро
ги, к которой предъявлены претензии; закон первого участка по
лета; закон дороги, где груз был задержан; 

318. Что понимается как закон перевозчика: 
A) право страны, чье гражданство имеет перевозчик; 
Б) право страны места жительства или места нахождения 

транспортной конторы перевозчика; 
B) закон дороги отправления; 
Г) закон дороги назначения; 
Д) закон страны суда. 

319. Почему при использовании трубопроводного транспорта 
не возникает договора перевозки: 

A) термин «трубопроводный транспорт» имеет условный ха
рактер, по это в принципе не транспорт; 

Б) при использовании трубопроводного транспорта отсутству
ет основная сторона договора перевозки — перевозчик; 

B) использование трубопроводного транспорта порождает от
ношения по договору перевозки; 

Г) отсутствует использование обычных транспортных средств; 
Д) грузоотправитель и грузополучатель — одно и то же лицо. 
320. Назовите виды международных железнодорожных транс

портных конвенций: 
А) компенсационные соглашения; 
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680 Б) сервисные соглашения; 
В) комплекс конвенций о применимом праве; 
Г) закон флага, закон места столкновения судов, закон флага 

судна-спасателя; 
Д) таких привязок не существует. 
321. В какие специальные коллизионные привязки трансформи

руются общие коллизионные начала при регулировании железнодо
рожных перевозок: 

A) закон порта выгрузки, закон порта погрузки, закон флага; 
Б) закон места передачи товарораспорядительных документов, за

кон места приемки груза, закон места погрузки; 
B) закон места совершения деликта, закон места отправления гру

за, закон места получения груза; 
Г) закон суда, автономия воли, закон места нахождения вещи; 
Д) закон дороги отправления, закон дороги следования, закон до

роги транзита, закон первого перевозчика, закон дороги назначения. 
322. Какой международный договор регулирует железнодорож

ные перевозки в странах Западной Европы, отдельных странах Азии 
и Африки: 

A) Соглашение о международных железнодорожных перевозках 
1980 г. (КОТИФ); 

Б) Бернские конвенции о железнодорожных перевозках грузов, 
пассажиров и багажа; 

B) Международные грузовая и пассажирская конвенции; 
Г) Соглашение о международном прямом и смешанном железно-

дорожно-водном грузовом сообщении; 
Д) такого договора не существует. 
323. Какой характер имеют нормы КОТИФ: 
A) императивный коллизионный; 
Б) альтернативный материально-правовой; 
B) рекомендательный; 
Г) это унифицированные материально-правовые и коллизионные 

нормы диспозитивного характера; 
Д) унифицированный императивный. 
324. Какая основная коллизионная привязка установлена в КО

ТИФ: 
А) закон страны суда; 
Б) автономия воли сторон; 
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В) закон дороги отправления; S81 
Г) закон дороги назначения; 
Д) закон перевозчика. 
325. Вправе ли участники перевозки изменять условия КО-

ТИФ: 
A) не вправе; 
Б) условия КОТИФ имеют примат над национальным законо

дательством; 
B) вправе (посредством заключения двусторонних соглашений 

и установления иных норм национальных законов); 
Г) условия КОТИФ имеют примат над любыми двусторонними 

соглашениями; 
Д) условия КОТИФ — это только рекомендация, а не норма

тивный акт. 
326. К каким перевозкам применяются условия КОТИФ: 
A) только к транзитным железнодорожным; 
Б) к сквозным железнодорожным перевозкам; 
B) к прямым железнодорожным перевозкам; 
Г) к смешанным железнодорожно-водно-воздушным перевоз

кам; 
Д) к бесперегрузочным и перегрузочным железнодорожным пе

ревозкам. 
327. В. каких многосторонних международных соглашениях о 

железнодорожных перевозках участвует Россия: 
A) в соглашениях о международном грузовом и пассажирском 

сообщении (СМГС и СМПС); 
Б) в КОТИФ; 
B) в Бернских конвенциях (СИМ и СИВ); 
Г) ни в каких; 
Д) в Международных грузовой и пассажирской конвенциях 

(МГК и МПК). 
328. Какой характер имеют нормы СМГС и СМПС: 
A) рекомендательный; 
Б) диспозитивный материально-правовой; 
B) альтернативный коллизионный; 
Г) диспозитивный коллизионный; 
Д) это унифицированные материально-правовые и коллизион

ные нормы императивного характера. 
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СМГС и СМПС: 

A) автономия воли сторон; 
Б) закон страны перевозчика; 
B) закон страны суда; 
Г) любые по усмотрению суда или выбору сторон; 
Д) только те, которые непосредственно перечислены в соглаше

ниях. 

330. В чем специфика договора международной автомобильной 
перевозки: 

A) это средство обеспечения основного обязательства; 
Б) это акцессорная сделка; 
B) это особый вид внешнеторговых сделок, особое коммерче

ское соглашение; 
Г) это неотъемлемая часть основного контракта; 
Д) этот договор не имеет никакой особой специфики. 

331. Назовите основные виды международных автомобильных 
перевозок: 

A) перегрузочные и бесперегрузочные; 
Б) централизованные и децентрализованные; 
B) прямые и смешанные; 
Г) простые и комбинированные; 
Д) интермодальные и мультимодальные. 

332. Какое международное соглашение играет основную роль в 
регулировании автомобильных перевозок по Европе: 

A) Конвенция о дорожном движении 1968 г.; 
Б) Европейское соглашение о международных автомагистралях 

1975 г.; 
B) Протокол о дорожных знаках и сигналах 1968 г.; 
Г) Общие правила перевозки грузов автомобильным транспортом 

1974 г.; 
Д) Женевская конвенция о договоре международной дорожной 

перевозки грузов 1956 г. (КДПГ). 

333. К каким перевозкам ^е применяется КДПГ: 
A) к транзитным; 
Б) к комбинированным; 
B) к перевозке почты, покойников, обстановки и мебели при не-
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реездах; к тем частям смешанных перевозок, которые осуществляют- 683 
ся водным, железнодорожным или воздушным транспортом без пе
регрузки; 

Г) к контейнерным и контейлерным; 
Д) к перевозкам между государствами или правительствами. 
334. Что является предметом регулирования Женевской конвен

ции о международной перевозке грузов с использованием карнетов 
TIR (книжки МДП) 1975 г.: 

A) перевозки на условиях инкотермс; 
Б) перевозки между- государственными и правительственными 

учреждениями; 
B) смешанные автомобильно-железнодорожно-водные перевозки; 
Г) контейнерные и комбинированные перевозки; 
Д) порядок прохождения таможенных формальностей и проце

дуру международной дорожной перевозки грузов. 
335. Назовите основной атрибут процедуры международной до

рожной перевозки грузов: 
A) книжка МДП (карнет TIR) — единый таможенный документ; 
Б) единый сквозной коносамент; 
B) единый оператор мультимодальной перевозки; 
Г) первоочередное таможенное оформление; 
Д) отсутствие таможенного досмотра. 
336. Что представляет собой Ассоциация международных авто

мобильных перевозчиков РФ (АСМАП): 
A) это подразделение Министерства автомобильного транспорта 

РФ; 
Б) это коммерческое юридическое лицо; 
B) это некоммерческая организация, член Международного 

союза автомобильного транспорта, гарантийное объединение для 
лиц-пользователей процедуры международной дорожной перевозки 
грузов; 

Г) это международная организация; 
Д) это специализированный орган исполнительной власти РФ. 
337. Какие нормы содержатся в Гаагской конвенции 1968 г. о 

законе, применимом по делам о несчастных случаях на дорожном 
движении: 

А) унифицированные материально-правовые; 



Международный гражданский процесс 

684 Б) рекомендательные; 
В) нормы обычного права; 
Г) унифицированные коллизионные; 
Д) сложные соподчиненные. 

338. Какой основной принцип установлен в Гаагской конвенции 
1968 г.: 

A) применение материального права страны, на территории ко
торой произошел несчастный случай; 

Б) применение материального права страны суда; 
B) применение материального права страны места жительства 

деликвента; 
Г) применение коллизионного права страны места наступления 

вредных последствий; 
Д) применение материального права страны места жительства 

потерпевшего. 
339. Назовите виды воздушного пространства: 
A) контролируемое и неконтролируемое; 
Б) суверенное воздушное пространство конкретного государст

ва и международное воздушное пространство; 
B) суверенное и несуверенное воздушное пространство; 
Г) публично-правовое и частноправовое воздушное простран

ство; 
Д) воздушное пространство над открытым морем и над сушей. 
340. Какой международный договор регулирует международ

ные воздушные сообщения и устанавливает коммерческие свободы 
воздуха: 

A) Соглашения «бермудского» типа 1944 и 1946 гг.; 
Б) Договор по открытому небу 1992 г.; 
B) Чикагская конвенция о международной гражданской авиа

ции 1944 г.; 
Г) Страсбургский типовой проект 1959 г.; 
Д) Монреальское временное соглашение авиакомпаний 1966 г. 
341. Какой международный договор является основой право

вой регламентации международных воздушных перевозок: 
A) Панамериканская конвенция о коммерческой авиации 1928 г.; 
Б) Конвенция о принудительном обеспечении в отношении са

молетов 1933 г.; 
B) «Пульные» соглашения; 
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Г) Варшавская конвенция для унификации некоторых правил 685 
международных воздушных перевозок 1929 г.; 

Д) Конвенции о «дерегулировании». 

342. Какова основная тенденция в развитии международных 
воздушных перевозок в рамках Варшавской конвенционной систе
мы: 684. 

A) понижение объема ответственности перевозчика; 
Б) установление понятий «первый» и «фактический» перевоз

чик; 
B) повышение пределов и объема ответственности перевозчи

ка; установление принципа абсолютной ответственности авиапере
возчика; 

Г) детализация условий воздушных перевозок; 
Д) усиление борьбы с международным воздушным терроризмом. 

343. Определите основное нормативное содержание Варшавской 
конвенции 1929 г.: 

A) диспозитивные коллизионные нормы; 
Б) альтернативные бланкетные нормы; 
B) рекомендательные нормы; 
Г) императивные унифицированные материальные нормы; 
Д) применение аналогии с международным морским правом. 

344. Какие коллизионные привязки по частным вопросам уста
новлены в Варшавской конвенции 1929 г.: 

A) автономия воли сторон; 
Б) личный закон авиаперевозчика; 
B) место заключения договора авиаперевозки; 
Г) закон флага воздушного судна; 
Д) только закон страны суда. 

345. Как понимается закон перевозчика применительно к авиапе
ревозкам: 

A) это право страны, с которой воздушное сообщение имеет наи
более тесную связь (закон места нахождения той стороны, чье испол
нение характеризует договор перевозки); 

Б) это право страны гражданства первого перевозчика; 
B) это личный закон фактического перевозчика; 
Г) это право страны суда; 
Д) это закон флага воздушного судна. 
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возки: 

A) закон места получения акцепта; 
Б) закон аэропорта отправления; 
B) право страны, где был начат первый участок полета; 
Г) закон аэропорта назначения; 
Д) такая привязка к договору авиаперевозки не применяется. 

347. Как осуществляются авиаперевозки на привлеченных су
дах: 

A) в порядке регулярных полетов; 
Б) в порядке нерегулярных полетов; 
B) на основе договора подряда; 
Г) по договору аренды, в порядке фрахтования или временного 

обмена; 
Д) в порядке субчартера. 
348. Какие правоотношения входят в сферу торгового морепла

вания: 
A) ответственность за загрязнение моря нефтью; 
Б) определение «допустимого» улова; 
B) право мирного, архипелажного и транзитного проходов, ре

жим прилежащей зоны; 
Г) установление зон безопасности вокруг искусственных остро

вов; 
Д) вещные права на морские суда; договоры морской перевоз

ки; отношения, связанные с риском мореплавания. 
349. Какие специальные коллизионные привязки применяются 

в праве морских перевозок: 
A) закон места отправления груза, закон места назначения гру

за, закон места погрузки; 
Б) закон порта вынужденного захода, закон места столкновения 

судов, закон флага потерпевшего судна, закон порта выгрузки; 
B) закон флага, закон суда, личный закон юридических лиц; 
Г) собственное право контракта, принцип реальной связи, авто

номия воли; 
Д) закон перевозчика, закон грузоотправителя, закон грузопо

лучателя, закон места предъявления претензий. 
350. Назовите формы организации морских перевозок: 
А) рейсовые и чартерные; 
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Б) по простому и по бортовому коносаменту; S87 
В) линейные (регулярные) и трамповые (нерегулярные); 
Г) в порядке применения правил Висби; 
Д) на основе права мирного и права транзитного прохода. 

351. Какой нормативный акт является основным источником 
унифицированных международных норм в сфере имущественных 
отношений при торговом мореплавании: 

A) Гаагские правила 1924 г.; 
Б) правила Висби 1968 г.; 
B) Гамбургские правила 1978 г.; 
Г) кодекс Бустаманте; 
Д) международная конвенция о морских залогах и ипотеках. 

352. Какие положения Гаагских правил являются ключевыми: 
A) о бортовом коносаменте; 
Б) об ответственности перевозчика; 
B) определение функций коносамента; 
Г) о возможности предъявления регрессного иска; 
Д) о порядке перевозки и оформления опасных грузов. 

353. В соответствии с каким принципом определяется вина мор
ского перевозчика по нормам Гамбургских правил: 

A) принцип освобождения от ответственности при навигацион
ной ошибке; 

Б) принцип умышленной вины; 
B) принцип объективного вменения; 
Г) принцип презюмируемой вины; 
Д) принцип неосторожной вины. 

354. Какая расчетная единица предусмотрена в Афинской кон
венции 1977 г. о перевозке морем пассажиров и их багажа: 

A) доллар США; 
Б) английский фунт стерлингов; 
B) французский франк; 
Г) специальные права заимствования; 
Д) евро. 

355. Что представляет собой морская перевозка грузов по чартеру: 
A) юридическая форма трамповых перевозок; 
Б) разновидность линейных перевозок; 
B) специальная форма организации морских перевозок; 
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Д) договор фрахта. 

356. Какая основная коллизионная привязка в договоре рейсо
вого чартера: 

A) право, наиболее свойственное данному договору; 
Б) закон места нахождения собственника судна; 
B) закон флага; 
Г) закон места совершения соглашения; 
Д) закон валюты фрахта. 

357. Что представляют собой линейные конференции: 
A) специальные международные конференции по вопросам тор

гового мореплавания; 
Б) межправительственные конференции в рамках международ

ной морской организации; 
B) регулярные конференции по пересмотру и обновлению Гааг

ских правил; 
Г) группы перевозчиков, образованные по соглашениям между 

крупными судовладельческими компаниями; 
Д) группы судовладельцев. 
358. Назовите основной принцип распределения убытков при 

общей аварии: 
A) убытки ложатся на судовладельца; 
Б) убытки возмещает страховая компания; 
B) убытки распределяются между судном, грузом и фрахтом 

пропорционально стоимости принадлежащего каждому имущества; 
Г) убытки возмещает капитан морского судна; 
Д) убытки несет сторона, заключившая договор перевозки. 

359. Определите правовую природу Йорк-Антверпенских пра
вил об общей аварии: 

A) это международный договор; 
Б) это частная неофициальная кодификация международных 

морских обычаев; 
B) это резолюция международной организации; 
Г) это один из итоговых документов III Конференции ООН по 

морскому праву; 
Д) это приложение к Конвенции 1982 г. по морскому праву. 



Тестовые задания 

360. Каким образом Йорк-Антверпенские правила имплементи- 689 
рованы в российское право: 

A) посредством общей рецепции; 
Б) посредством генеральной отсылки; 
B) посредством издания специального Указа Президента РФ; 
Г) посредством ратификации Гаагских правил 1924 г.; 
Д) посредством специальной отсылки в Кодексе торгового мо

реплавания РФ 1999 г. 

361. Назовите господствующую коллизионную привязку, при
меняемую при определении рода аварии и распределения убытков: 

A) закон порта выгрузки; 
Б) закон флага; 
B) закон суда; 
Г) закон порта погрузки; 
Д) закон порта аварийного захода. 

362. В чем заключается основное содержание Брюссельской кон
венции для объединения некоторых правил относительно столкнове
ния судов: 

A) определение принципа вины; 
Б) определение понятия «столкновение судов»; 
B) определение имущественной ответственности за последствия 

столкновения судов; 
Г) принцип несения ущерба потерпевшим; 
Д) определение соразмерной степени вины. 

363. Назовите особый институт морского права, связанный с рис
ком мореплавания: 

A) разумное распределение риска; 
Б) обязательное морское страхование рисков мореплавания; 
B) возмещение убытков при общей аварии; 
Г) институт спасания на море; 
Д) институт ограничения ответственности судовладельца. 

364. Какой законодательный акт РФ регулирует право междуна
родных морских перевозок: 

A) Устав торгового судоходства; 
Б) Кодекс торгового мореплавания 1968 г. 
B) Гражданский кодекс РФ; 
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690 Г) Кодекс торгового мореплавания РФ 1999 г.; 
Д) в РФ нет такого специального законодательного акта. 
365. Какие вопросы морских перевозок регулирует глава XXVI 

КТМ РФ 1999 г.: 
A) виды договоров морской перевозки грузов; 
Б) режим затонувшего имущества; 
B) определение права, подлежащего применению к отношениям 

в сфере торгового мореплавания, осложненным иностранным эле
ментом; 

Г) понятия частной и общей аварий; 
Д) проведение спасательных операций на море. 

366. Какая основная коллизионная привязка применяется к от
ношениям торгового мореплавания в соответствии с КТМ: 

A) неограниченная автономия воли сторон; 
Б) закон флага; 
B) закон порта приписки судна; 
Г) закон страны суда; 
Д) закон морского перевозчика. 

367. Что представляет собой транспортная документация: 
A) письменное оформление отношений между участниками до

говора перевозки; 
Б) юридическую основу оформления перевозки; 
B) судебные доказательства; 
Г) комплекс ценных бумаг; 
Д) удостоверение о принятии груза перевозчиком. 

368. В чем юридическая сущность коносамента: 
A) это ценная бумага; 
Б) это товарораспределительный документ; 
B) это документ на право собственности; 
Г) это комбинированный транспортный документ; 
Д) это аналог аккредитива. 
369. Какое значение имеет железнодорожная накладная: 
A) документа на право собственности; 
Б) документа о праве получения товара; 
B) документа титульного характера; 
Г) конститутивное и доказательственное значение; 
Д) формы заявления для изменения договора перевозки. 
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370. В чем сущность автомобильной накладной: 691 
A) подтверждение книжки МДП; 
Б) установление права получения товара перевозчиком; 
B) это договор между грузоотправителем и грузополучателем; 
Г) это перевозочный документ; 
Д) подтверждение договора перевозки груза автотранспортом. 

371. Что представляет собой авиационная транспортная наклад
ная: 

A) это ценная бумага; 
Б) это товарораспорядительный документ; 
B) это транспортная накладная на товары, перевозимые по воз

духу; 
Г) это подтверждение договора перевозки; 
Д) это удостоверение права на товар. 
372. Назовите основные части варранта: 
A) залоговое свидетельство и индоссамент; 
Б) свидетельство о собственности и договорное свидетельство; 
B) накладное свидетельство и дубликат; 
Г) оборотное свидетельство и чистый коносамент; 
Д) соединенное свидетельство и оригинал. 

К теме 8 

373. Какой термин в наибольшей степени отражает специфику 
отрасли МЧП, предметом регулирования которой являются денеж
ные и иные финансовые обязательства: 

A) международные кредитные и расчетные отношения; 
Б) право международных расчетов; 
B) международное частное валютное право; 
Г) международные денежные обязательства; 
Д) финансирование внешнеэкономической деятельности. 

374. Какое коллизионное регулирование предусмотрено в ГК 
РФ применительно к вопросам международного частного валютно
го права: 

A) закон страны суда; 
Б) закон валюты долга; 
B) личный закон контрагентов сделки; 
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692 Г) в российском праве отсутствует коллизионное регулирование 
этих вопросов; 

Д) закон места совершения сделки. 

375. Назовите основные формы финансирования международ
ной коммерческой деятельности: 

A) кредитование, неторговые расчеты; 
Б) аккредитив, инкассо; 
B) вексель, чек; 
Г) договор банковской гарантии; 
Д) безоборотное финансирование, финансовый лизинг, факто

ринг, форфейтинг. 
376. Кто заключает договор купли-продажи в финансовом ли

зинге: 
A) лизинговая фирма; 
Б) фирма-продуцент; 
B) фирма-пользователь; 
Г) банк-эмитент; 
Д) наймодатель. 

377. В чем сущность международного факторинга: 
A) упрощение получения наличных денег; 
Б) защита от безнадежных долгов; 
B) получение цены доверительным собственником; 
Г) фактор освобождает экспортера от финансового бремени экс

портной сделки; 
Д) дисконтирование счетов. 

378. Назовите виды международного факторинга: 
A) возвратный и безвозвратный; 
Б) финансовый и операционный; 
B) раскрытый и нераскрытый; 
Г) подтвержденный и неподтвержденный; 
Д) покрытый и непокрытый. 

379. Что представляет собой договор форфейтинга: 
A) разновидность коммерческой концессии; 
Б) особая форма финансового лизинга; 
B) разновидность договора франшизы; 
Г) разновидность договора факторинга; 
Д) особая форма банковского кредита. 
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380. В чем заключается основное отличие форфейтинга от фак- S93 
торинга: 

A) форфейтинг не основан на цессии; 
Б) форфейтор вправе передавать права требования третьим ли

цам, а фактор — нет; 
B) форфейтинг не предполагает письменного оформления отно

шений; 
Г) между ними нет никаких различий; 
Д) форфейтинг не играет никакой роли в защите от безнадеж

ных долгов. 

381. В чем сущность международных расчетов: 
A) это основной способ финансирования коммерческой деятель

ности; 
Б) это разновидность безоборотного финансирования; 
B) это платежи по внешнеэкономическим операциям; 
Г) это расчеты при помощи векселя; 
Д) это фьючерсные сделки. 

382. В чем сущность валютных операций: 
A) ввоз и вывоз валюты; 
Б) осуществление международных денежных переводов; 
B) это операции, связанные с переходом права собственности и 

иных прав на валютные ценности; 
Г) это расчеты с применением векселя и чека; 
Д) это межбанковские операции. 

383. Перечислите основные формы международных расчетов: 
A) факторинг и форфейтинг; 
Б) безоборотное финансирование и кредитование; 
B) договор банковской гарантии; 
Г) аванс, открытый счет, банковский перевод, аккредитив, ин

кассо; 
Д) вексель и чек. 

384. Что представляет собой клиринг: 
A) это условие внешнеторгового контракта; 
Б) один из типов сделок по инкотермс; 
B) разновидность аккредитива; 
Г) форма переводного векселя; 
Д) система межгосударственных зачетов и расчетов. 
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694 385. Что представляет собой Типовой закон ЮНСИТРАЛ о ме
ждународных кредитных переводах 1992 г.: 

A) международный договор; 
Б) свод международных обычаев; 
B) межведомственное соглашение; 
Г) резолюция-рекомендация международной организации; 
Д) кодификация общих принципов права. 
386. Что представляют собой Унифицированные правила и 

обычаи для документарных аккредитивов 1993 г. и Унифицирован
ные правила для межбанковского рамбурсирования по документар
ным аккредитивам 1996 г.: 

A) это резолюции международной организации; 
Б) это Приложения к инкотермс; 
B) это стандарты МВФ и ВТО; 
Г) это унификация национального законодательства; 
Д) это частные неофициальные кодификации международных 

обычаев делового оборота. 

387. Какие виды аккредитивов являются основным способом 
международных расчетов: 

A) револьверный и возобновляемый; 
Б) документарный и переводной (трансферабельный); 
B) циркулярный и компенсационный; 
Г) форвардный и фьючерсный; 
Д) покрытый и непокрытый. 

388. Что представляют собой Унифицированные правила по ин
кассо 1996 г.: 

A) это часть Правил международных коммерческих контрактов 
УНИДРУА; 

Б) это новая редакция Унифицированных правил для гарантий 
по первому требованию 1992 г.; 

B) это частная неофициальная кодификация международных 
деловых обычаев; 

Г) это Приложение к Соглашению ГАТТ/ВТО; 
Д) это специальный стандарт МБРР. 

389. Назовите основные виды инкассовых операций: 
А) отзывное и безотзывное; 
Б) подтвержденное и неподтвержденное; 
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В) денежное и компенсационное; 695 
Г) чистое и документарное; 
Д) ремитентное и доверительное. 

390. Перечислите основные свойства векселя: 
A) бессрочность и безымянность; 
Б) конкретность и оспоримость; 
B) диспозитивность; 
Г) обратимость и документарный характер; 
Д) абстрактность, обращаемость, бесспорность. 

391. Назовите основные виды векселя: 
A) простой и переводной (тратта); 
Б) оспоримый и неоспоримый; 
B) срочный и бессрочный; 
Г) именной и абстрактный; 
Д) отзывный и безотзывный. 

392. Назовите основные типы векселя в международном век
сельном праве: 

A) вексель типа Конвенции ООН о переводном и простом вексе
ле 1988 г.; 

Б) англо-американский вексель и вексель типа Женевской кон
венции 1930 г.; 

B) вексель общего права и вексель континентального права; 
Г) вексель германского и вексель романского типа; 
Д) вексель типа МВФ и вексель типа ВТО. 

393. Какие нормы в основном содержатся в Женевских вексель
ных конвенциях 1930 г.: 

A) унифицированные материально-правовые; 
Б) императивные материальные; 
B) диспозитивные унифицированные коллизионные; 
Г) сложные соподчиненные; 
Д) альтернативные материальные. 

394. Что представляет собой чек: 
A) разновидность защитной оговорки; 
Б) разновидность простого векселя; 
B) особая форма аккредитива; 
Г) ценная бумага, один из видов платежных документов; 
Д) это синоним понятия «вексель». 
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696 395. Что означает понятие «ависто»: 
A) абстрактный характер чека; 
Б) безусловность и бесспорность чека; 
B) именной характер чека; 
Г) то же, что и понятие «индоссамент»; 
Д) надпись на чеке, подтверждающая необходимость его оплаты. 

396. Какие правовые акты представляют собой попытку унифи
кации международного чекового права: 

A) Принципы международных коммерческих контрактов УНИД-
РУА; 

Б) Женевская чековая конвенция 1931 г., Единый чековый за
кон, Конвенция ЮНСИТРАЛ о международном чеке 1988 г.; 

B) Женевские вексельные конвенции 1930 г.; 
Г) Английский закон 1882 г.; 
Д) Российский чековый устав. 

397. Какие основные коллизионные привязки применяются в 
чековом праве: 

A) личный закон и закон формы акта; 
Б) закон страны суда; 
B) закон места предъявления чека; 
Г) закон места оспаривания ависто; 
Д) закон места подделки чека. 
398. Применяются ли отсылки в вексельном и чековом праве: 
A) не применяются; 
Б) только обратная отсылка — к праву своего государства; 
B) только отсылка второй степени — к праву третьего государ

ства; 
Г) широко применяются отсылки обеих степеней; 
Д) применение отсылок зависит от национального права госу

дарств—участников Женевских и Оттавских вексельных и чековых 
конвенций. 

399. Что представляет собой принцип номинализма: 
A) принцип защиты от инфляции; 
Б) наличие золотой оговорки; 
B) применение закона валюты долга; 
Г) установление условной единицы; 
Д) обязательство, выраженное в определенной денежной сум-
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ме, неизменно по сумме к моменту платежа, несмотря на изменения S97 
валютного курса. 

400. В чем заключается основная цель введения условных де
нежных единиц: 

A) упрощение международных расчетов; 
Б) это страховочный механизм для защиты кредитора от ин

фляции; 
B) это проявление принципа номинализма; 
Г) это разновидность золотой оговорки; 
Д) установление определенности денежного содержания обяза

тельств. 
401. Перечислите основные виды защитных оговорок: 
A) валютная, мультивалютная, эскалаторная, индексная; 
Б) хеджирование, оговорка о скользящей цене; 
B) сделки СПОТ и сделки СВОП; 
Г) специальные права заимствования, условные единицы; 
Д) золотая оговорка, форвардные и фьючерсные сделки. 

402. Что представляют собой специальные права заимствова
ния: 

A) это региональная валюта стран СНГ; 
Б) это региональная панамериканская валюта; 
B) это условная международная расчетная единица, обеспечен

ная золотом и установленная МВФ в 1967 г.; 
Г) это специальная защитная оговорка; 
Д) это разновидность золотой оговорки. 

К теме 9 

403. Какой характер имеет понятие «право интеллектуальной 
собственности»: 

A) комплексный, межотраслевой; 
Б) публично-правовой; 
B) частноправовой; 
Г) условный, собирательный; 
Д) исключительно теоретический. 

404. Что представляют собой объекты права интеллектуальной 
собственности: 
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Б) объекты авторского права; 
В) объекты права промышленной собственности; 
Г) объекты патентного права; 
Д) это комплекс объектов авторского и изобретательского права. 

405. К какой категории вещей относятся объекты права интел
лектуальной собственности: 

A) движимых; 
Б) внеоборотных; 
B) нематериальных, бестелесных; 
Г) индивидуально определенных; 
Д) незаменимых. 

406. Какая международная организация занимает основное ме
сто в сотрудничестве государств относительно интеллектуальной 
собственности: 

A) ВОИС; 
Б) ЮНЕСКО; 
B) ЮНИСЕФ; 
Г) ИНТЕЛСАТ; 
Д) УНИДРУА. 

407. В чем заключается основная специфика авторского права: 
A) его строго личный характер; 
Б) это исключительное право; 
B) это неимуществен1юе право; 
Г) его строго территориальный характер; 
Д) невозможность его отчуждения. 

408. Каким образом преодолевается территориальный характер ав
торского права: 

A) посредством заключения международных соглашений; 
Б) при помогци унификации законодательства; 
B) путем гармонизации права; 
Г) установлением международного характера произведения; 
Д) путем применения коллизионной взаимности. 

409. Какие двусторонние международные договоры заключаются в 
области авторского права: 

А) о правовой помощи; 
Б) о взаимном признании и защите авторских прав; 
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В) О национальном режиме в области авторского права; 699 
Г) о предоставлении формальной взаимности; 
Д) о национальности произведений. 

410. Какие обязанности несет государство-участник двусторон
него соглашения о взаимном признании и защите авторских прав: 

A) признавать возникновение на его территории авторских прав 
граждан другого государства-участника договора; 

Б) не публиковать на своей территории произведения авто
ров — граждан другого государства-участника; 

B) предоставлять на своей территории национальный режим 
произведениям авторов — граждан другого государства-участника; 

Г) признавать существование авторского права на территории 
другого государстза-участника и защищать это право на своей тер
ритории; 

Д) предоставлять на своей территории преференциальный ре
жим авторам-иностранцам. 

411. Каким режимом в большинстве государств мира пользуют
ся иностранцы в области авторского права: 

A) режимом наибольшего благоприятствования; 
Б) режимом недискриминации; 
B) национальным режимом; 
Г) преференциальным режимом; 
Д) специальным негативным режимом. 

412. Что понимается под «национальностью» произведения: 
A) национальность автора; 
Б) язык произведения; 
B) наличие международной защиты авторского права; 
Г) территориальный характер авторского права; 
Д) место первого опубликования или обнародования произведе

ния. 

413. Назовите виды субъективных авторских прав: 
A) личные и исключительные; 
Б) формальные и материальные; 
B) право на защиту и право на признание; 
Г) имущественные и неимущественные; 
Д) национальные и международные. 
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ском праве: 

A) закон места создания произведения; 
Б) личный закон автора; 
B) закон национальности произведения; 
Г) закон места нарушения авторских прав; 
Д) закон государства, в котором испрашивается защита автор

ских прав. 

415. Назовите основные виды авторских договоров в РФ: 
A) о передаче исключительных и о передаче неисключительных 

прав; 
Б) об охране произведения; 
B) об эксклюзивных правах на издание произведения; 
Г) о передаче имущественных прав; 
Д) о праве на дополнительный тираж и переиздание произведе

ния. 

416. Назовите основные виды произведений по законодательст
ву РФ: 

A) опубликованные и неопубликованные; 
Б) изданные и переизданные; 
B) охраняемые и неохраняемые; обнародованные и необнародо-

ванные; 
Г) национальные и иностранные; 
Д) написанные на русском языке и написанные на других язы

ках. 

417. Какой вид взаимности предоставляется в сфере авторского 
права: 

A) коллизионная; 
Б) формальная; 
B) двусторонняя; 
Г) материальная; 
Д) многосторонняя. 

418. Какое коллизионное начало предусмотрено в ГК РФ для 
регулирования отношений в области авторского права: 

A) право страны суда; 
Б) закон национальности произведения; 
B) закон национальности автора; 
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Г) право места опубликования произведения; у01 
Д) в ГК Р Ф отсутствует коллизионное регулирование авторско

го права. 

419. В чем заключается основное содержание Бернской конвен
ции по охране литературных и художественных произведений 1886 г.: 

A) материально-правовые нормы об охраняемых произведениях 
и их авторах; 

Б) унифицированные коллизионные нормы; 
B) система отсылок к национальному законодательству госу

дарств-участников ; 
Г) установление национального режима для произведений авто

ров-иностранцев ; 
Д) обратная сила действия ее положений. 

420. Какой принцип охраны авторских прав закреплен в Берн
ской конвенции: 

A) национальный; 
Б) международный; 
B) территориальный — приоритет государства происхождения 

(первого опубликования) произведения; 
Г) личный; 
Д) судебный. 

421. В чем заключается основная отличительная особенность 
Бернской конвенции: 

A) определение групп авторских прав; 
Б) установление различных условий охраны опубликованных и 

неопубликованных произведений; 
B) установление срока охраны авторских прав; 
Г) ограничение свободного использования произведений; 
Д) возможность увеличения срока охраны авторского права. 

422. В чем заключается основная цель Всемирной конвенции об 
авторском праве 1952 г.: 

A) установление нового режима международной охраны автор
ских прав; 

Б) отмена ранее принятых международных соглашений в этой 
области; 

B) принципиальное изменение перечня объектов охраны; 
Г) введение специального знака охраны авторского права; 
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го права. 

423. Определите основную специфику Всемирной конвенции: 
A) установление жесткого материального стандарта охраны ав

торских прав; 
Б) большое количество отсылок к национальному законодатель

ству государств-участников; 
B) обратная сила действия ее норм; 
Г) наличие только коллизионных норм; 
Д) установление режима наибольшего благоприятствования 

для авторов-иностранцев. 
424. Назовите основную особенность Договора ВОИС по автор

скому праву 1996 г.: 
A) это дополнение к Бернской конвенции; 
Б) это дополнение к Всемирной конвенции; 
B) создание специальной Ассамблеи и Международного бюро 

ВОИС; 
Г) установление прямой связи охраны авторских прав со стиму

лированием литературного и художественного творчества; 
Д) принципиальное изменение действующей системы междуна

родного авторского права. 

425. Какие права выделяются из авторского права: 
A) право на переиздание; 
Б) право на использование произведений непосредственно госу

дарством; 
B) смежные (родственные, соседствующие); 
Г) право на получение гонорара; 
Д) право на передачу авторства. 
426. Какой основной принцип используется в охране смежных 

прав: 
A) принцип наибольшего благоприятствования; 
Б) использование международного знака охраны смежных прав; 
B) применение механизма ВОИС; 
Г) принцип судебной защиты; 
Д) принцип национального режима. 
427. Какой термин наиболее точно характеризует отношения в 

области защиты изобретений как отрасли МЧП: 
А) изобретательское право; 
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Б) патентное право; 703 
В) лицензионное право; 
Г) право промышленной собственности; 
Д) право интеллектуальной собственности. 

428. Какой характер имеет понятие «изобретательское» право: 
A) комплексный; 
Б) родовой; 
B) видовой; 
Г) межотраслевой; 
Д) условный. 

429. Назовите виды новизны изобретения: 
A) национальный и международный; 
Б) абсолютный и относительный; 
B) мировой и локальный; 
Г) срочный и бессрочный; 
Д) исключительный и неисключительный. 

430. Какой коллизионный принцип является основным в регу
лировании изобретательского права: 

A) закон места получения патента; 
Б) закон места создания изобретения; 
B) закон страны суда; 
Г) личный закон изобретателя; 
Д) закон государства, на чьей территории испрашивается охра

на права на изобретение. 

431. Назовите методы охраны промышленных образцов: 
A) национальный и международный; 
Б) патентно-правовой и авторско-правовой; 
B) унифицированный и гармонизированный; 
Г) материальный и коллизионный; 
Д) публично-правовой и частноправовой. 

432. В каких формах охраняются промышленные образцы: 
A) как объекты права* собственности; 
Б) как объекты прав на чужие вещи; 
B) как права требования; 
Г) как объекты авторского права и как объекты права промыш

ленной собственности; 
Д) как вещи, внесенные в государственный реестр. 
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альный характер: 

A) авторское; 
Б) право владения; 
B) изобретательское; 
Г) права на чужие вещи; 
Д) наследственное право. 

434. В чем заключается необходимая предпосылка возникнове
ния субъективного изобретательского права: 

A) создание изобретения; 
Б) заключение лицензионного соглашения; 
B) создание товарного знака и знака обслуживания; 
Г) создание промышленного образца; 
Д) получение патента. 

435. Что представляет собой патент на изобретение: 
A) государственно-властный акт — государственная регистра

ция изобретения; 
Б) условие частноправового контракта; 
B) получение лицензии на право занятия определенным видом 

деятельности; 
Г) уведомление государственного органа о создании изобрете

ния; 
Д) уведомление со стороны государственного органа о призна

нии лица субъектом изобретательского права. 
436. Как определяется промышленная собственность в соот

ветствии с Парижской конвенцией об охране промышленной соб
ственности 1883 г.: 

A) как самостоятельный вид собственности; 
Б) как специфический объект авторского права; 
B) как часть интеллектуальной собственности; 
Г) как объект государственной собственности; 
Д) как право на товарный знак. 

437. В чем основное своеобразие промышленной собственности: 
A) в необходимости получения патента; 
Б) в автоматическом возникновении субъективного изобрета

тельского права; 
B) в ее территориальном характере; 



Тестовые задания 

Г) ее объекте — это бестелесные, нематериальные вещи; 705 
Д) в ее условном характере. 
438. Какие основные принципы охраны промышленной собст

венности установлены в Парижской конвенции: 
A) новизна, секретность, наибольшее благоприятствование; 
Б) охрана только тех объектов, которые непосредственно пере

числены в Парижской конвенции; 
B) охрана только тех объектов, которые запатентованы; 
Г) охрана только на территории государств — участников Кон

венции; 
Д) охрана идеи независимо от формы ее реализации, нацио

нальный режим, патентная чистота, конвенционный приоритет. 
439. В чем заключается основное содержание Вашингтонского 

договора о патентной кооперации 1973 г.: 
A) введение единого международного патента; 
Б) установление элементов единого международного патента и 

определение его понятия; 
B) определение международной заявки; 
Г) введение принципа конвенционного приоритета; 
Д) установление преференциального режима. 
440. Какая международная организация разработала типовой 

единый международный патент: 
A) ВОИС; 
Б) ИНПАДОК; 
B) Бернский союз; 
Г) Евразийское патентное ведомство; 
Д) ВТО. 
441. Какой патент действует в странах — участницах Мюнхен

ской конвенции о выдаче европейских патентов 1973 г.: 
A) единый международный; 
Б) единый евразийский; 
B) единый европейский; 
Г) национальный, свой для каждой страны-участницы; 
Д) патент типа Парижской конвенции 1883 г. 
442. Какой принцип лежит в основе защиты прав иностранцев 

на промышленную собственность на территории РФ: 
А) национального режима; 
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В) преференциального режима; 
Г) взаимности; 
Д) конвенционного приоритета. 

443. Какое коллизионное регулирование изобретательского пра
ва предусмотрено в ГК РФ: 

A) закон страны суда; 
Б) личный закон патентообладателя; 
B) автономия воли; 
Г) закон формы акта; 
Д) в ГК РФ нет коллизионных норм, регулирующих отноше

ния в сфере изобретательского права. 
444. В чем основная сущность ноу-хау: 
A) это опыт и знания, представляющие собой секреты производ

ства; 
Б) это права требования; 
B) это результат конверсии; 
Г) это дизайн товарного знака; 
Д) это незапатентованное изобретение. 
445. Назовите основное условие приобретения ноу-хау: 
A) обязанность охраны от промышленного шпионажа; 
Б) обязательное патентование приобретенного ноу-хау; 
B) сохранение конфиденциальности полученной информации; 
Г) соблюдение патентной чистоты; 
Д) пресечение недобросовестной конкуренции. 

446. Назовите основную специальную коллизионную привязку 
лицензионных соглашений: 

A) автономия воли; 
Б) личный закон лицензиара; 
B) личный закон лицензиата; 
Г) закон места выдачи патента; 
Д) право того государства, где достигнут результат деятельно

сти по реализации приобретенного ноу-хау. 
447. Что представляет собой товарный знак: 
А) средство индивидуализации участников гражданского оборо

та и производимой ими продукции; 
Б) разновидность ноу-хау; 
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В) специфический объект лицензионных соглашений; 707 
Г) средство защиты от промышленного шпио'нажа; 
Д) средство защиты от недобросовестной конкуренции. 

448. В чем состоит основная цель товарного знака: 
A) пресечение недобросовестной конкуренции; 
Б) определение национальности товара; 
B) ограничение монополистической деятельности; 
Г) определение патентной чистоты изобретения; 
Д) установление новизны изобретения. 

К теме 10 

449. Как определяется брак в доктрине права: 
A) это добровольный союз мужчины и женщины; 
Б) это совместное сожительство с ведением общего хозяйства; 
B) брак-статус, брак-договор, брак-партнерство; 
Г) это совместное проживание двух и более лиц; 
Д) брак-союз, брак-дозволение. 

450. Назовите основные специальные коллизионные привязки 
брачно-семейных отношений: 

A) закон суда, автономия воли, закон формы акта; 
Б) закон места заключения сделки, личный закон жены, закон 

места регистрации акта; 
B) закон места нахождения вещи, личный закон усыновленно

го, личный закон мужа; 
Г) закон места исполнения договора, закон места совершения 

деликта, закон места заключения помолвки; 
Д) закон места заключения брака, закон совместного места жи

тельства супругов, личный закон ребенка, закон места нахождения 
общей семейной собственности. 

451. Какие нормы в основном содержатся в комплексе Гаагских 
конвенций по семейному праву: 

A) унифицированные коллизионные; 
Б) рекомендательные; 
B) нормы обычного права; 
Г) унифицированные материально-правовые; 
Д) альтернативные. 
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708 452. В каком законодательном акте РФ определен порядок ус
тановления содержания норм иностранного семейного права: 

A) в Гражданском кодексе; 
Б) в Конституции РФ; 
B) в Семейном кодексе; 
Г) в Законе о гражданстве; 
Д) в Гражданском процессуальном кодексе. 

453. В каких случаях нормы иностранного семейного права не 
могут применяться на территории РФ: 

A) когда брак заключен на территории РФ; 
Б) когда супруги постоянно проживают на территории РФ; 
B) если расторжение брака производится в российском суде; 
Г) если их применение противоречит основам правопорядка 

(публичному порядку) РФ; 
Д) когда личный закон ребенка — это российское право. 

454. Назовите основное внутреннее условие вступления в брак: 
A) согласие родителей (опекунов); 
Б) достижение брачного возраста; 
B) отсутствие нерасторгну того брака; 
Г) явно выраженное согласие жениха и невесты; 
Д) отсутствие кровнородственных связей между женихом и не

вестой. 

455. Что представляет собой «хромающий» брак: 
A) фактические брачные отношения, не узаконенные должным 

образом; 
Б) зарегистрированный брак с раздельным проживанием супру

гов; 
B) церковный брак, не зарегистрированный в государственных 

органах; 
Г) брак без общности имущества; 
Д) брак, порождающий юридические последствия в одном го

сударстве и не порождающий таких последствий в другом госу
дарстве. 

456. Что представляет собой необходимость одновременно учи
тывать личный закон обоих супругов при заключении брака: 

А) расщепление коллизионной привязки; 
Б) кумуляцию коллизионной привязки; 
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В) альтернативную коллизионную норму; 709 
Г) это явление самостоятельности коллизионного регулирова

ния; 
Д) адаптацию коллизионной нормы. 
457. Право какого государство применяется при определении 

условий вступления в брак для лиц с множественным гражданст
вом: 

A) право страны места заключения брака; 
Б) право государства постоянного места жительства лица; 
B) право государства одного из гражданств по выбору самого 

лица; 
Г) право государства места рождения лица; 
Д) право государства первого гражданства. 
458. Право какого государства регулирует порядок и форму за

ключения брака: 
A) закон места заключения брачного договора; 
Б) закон места жительства будущих супругов; 
B) личный закон будущего мужа; 
Г) личный закон будущей жены; 
Д) закон места заключения брака. 

459. Какие коллизионные привязки применяются при решении 
вопроса о недействительности брака в соответствии с законодатель
ством РФ: 

A) те же «цепочки» коллизионных норм, которые применялись 
при заключении брака; 

Б) закон страны суда; 
B) закон места заключения брака; 
Г) российское право; 
Д) личный закон мужа. 
460. Как понимается расторжение брака в современном праве: 
A) как санкция; 
Б) как аморальное поведение супругов; 
B) как констатация неудачного брака; 
Г) как основание для лишения родительских прав; 
Д) как акт, противоречащий интересам государства. 
461. Назовите основной коллизионный принцип регулирования 

расторжения браков: 
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7i0 А) закон страны суда; 
Б) закон постоянного места жительства мужа; 
В) закон места нахождения общего семейного имущества; 
Г) закон места расторжения брака; 
Д) одновременно личный закон обоих супругов. 

462. Что представляет собой институт судебного разлучения 
супругов: 

A) это институт, полностью идентичный разводу; 
Б) это запрет совместного проживания против воли супругов; 
B) это результат осуждения одного из супругов в уголовном 

процессе; 
Г) это раздел общей собственности супругов; 
Д) брак не прекращается, но супруги получают право раздель

ного проживания. 

463. Назовите генеральную коллизионную привязку, применяе
мую для регулирования личных неимущественных и имуществен
ных отношений супругов: 

A) закон страны суда; 
Б) автономия воли сторон; 
B) закон совместного места жительства супругов; 
Г) личный закон жены; 
Д) закон места заключения брака. 

464. Право какого государства регулирует личные и имущест
венные отношения супругов, никогда не имевших совместного мес
та жительства: 

A) закон места расторжения брака; 
Б) закон места заключения брака; 
B) закон места жительства ребенка; 
Г) закон гражданства ребенка; 
Д) закон страны суда. 

465. Какой коллизионный принцип применяется при регулиро
вании отношений по брачному контракту: 

A) закон страны суда; 
Б) автономия воли сторон; 
B) закон места заключения брака; 
Г) личный закон обоих супругов; 
Д) закон места заключения брачного контракта. 
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466. Назовите генеральную коллизионную привязку, применяе- 7 / / 
мую при регулировании правоотношений между родителями и 
детьми: 

A) закон гражданства ребенка; 
Б) закон страны суда; 
B) закон места заключения брака; 
Г) закон совместного места жительства; 
Д) автономия воли. 

467. Какие нормы содержит Гаагская конвенция о компетенции 
и применимом праве в отношении защиты несовершеннолетних: 

A) унифицированные материально-правовые; 
Б) рекомендательные; 
B) унифицированные коллизионные; 
Г) сложные соподчиненные; 
Д) простые соподчиненные. 

468. Назовите основную коллизионную привязку, применяе
мую к регулированию отношений по установлению и оспариванию 
отцовства (материнства) по СК РФ: 

A) закон места жительства отца; 
Б) закон гражданства ребенка по рождению; 
B) закон места жительства матери; 
Г) закон места совершения акта; 
Д) закон места регистрации акта. 

469. Какое коллизионное регулирование предусмотрено для от
ношений по усыновлению (удочерению) в законодательстве РФ: 

A) применение только российского права; 
Б) закон страны суда; 
B) закон места заключения брака; 
Г) «цепочка» коллизионных норм; 
Д) автономия воли. 

470. Что представляют собой институты опеки и попечительства: 
A) последствия лишения родительских прав; 
Б) последствия осуждения родителей в уголовном процессе; 
B) публично-правовое регулирование семейных отношений; 
Г) помещение ребенка в приемную семью; 
Д) комплекс мер, направленных на защиту личных и имущест

венных прав недееспособных и ограниченно дееспособных лиц. 
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712 471. Какое явление коллизионного права имеет место при регу
лировании отношений в сфере опеки и попечительства: 

A) кумуляция коллизионной привязки; 
Б) сложные соподчиненные коллизионные нормы; 
B) расщепление коллизионной привязки; 
Г) самостоятельность коллизионных привязок; 
Д) предварительный коллизионный вопрос. 

К теме 11 

472. Что представляет собой институт наследования: 
A) сингулярное правопреемство; 
Б) универсальное правопреемство; 
B) подотрасль права собственности; 
Г) специфическое обязательственное отношение; 
Д) последствия брачно-семейных отношений. 

473. Назовите основной вид наследования: 
A) по завещанию; 
Б) по закону; 
B) по решению государственных органов; 
Г) по совместному решению наследников; 
Д) по судебному решению. 

474. Что представляет собой завещание: 
A) юридический факт; 
Б) последнюю волю наследодателя; 
B) государственно-властное распоряжение; 
Г) одностороннюю сделку; 
Д) разновидность договора дарения. 

475. Назовите основной принцип завещания: 
A) обязанность обеспечить пережившего супруга; 
Б) обязанность обеспечить близких родственников; 
B) обязанность выделить часть имущества в распоряжение госу

дарства; 
Г) обязанность выделить часть имущества на благотворитель

ные цели; 
Д) свобода завещания. 

476. Какое значение имеет наследование по закону: 
А) субсидиарное (дополнительное); 
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Б) основное; 7 / 3 
В) осуществляется при отсутствии прямых наследников; 
Г) осуществляется по судебному решению; 
Д) осуществляется по решению компетентных государствен

ных органов. 
477. Какой принцип применяется при наследовании имущест

венного комплекса, в состав которого входят и движимые, и не
движимые вещи: 

A) выделение из состава наследственной массы недвижимого 
имущества; 

Б) единство наследственной массы; 
B) выделение из состава наследственного имущества движи

мых вещей; 
Г) различное правовое регулирование наследования движимо

го и недвижимого имущества; 
Д) наследование недвижимости по праву универсального пра

вопреемства и наследование движимых вещей по праву сингуляр
ного правопреемства. 

478. Назовите основную коллизионную привязку наследствен
ного права: 

A) закон места составления завещания; 
Б) закон места жительства наследника; 
B) закон последнего места жительства наследодателя; 
Г) закон места открытия наследства; 
Д) закон места регистрации акта. 
479. Какие специальные коллизионные привязки применяются 

в наследственном праве: 
A) закон места открытия наследства, закон места нахождения 

наследственной массы; 
Б) закон компетентности учреждения, закон формы акта, заг 

кон места регистрации завещания; 
B) закон гражданства наследодателя, закон обычного места 

жительства наследодателя, личный закон наследника; 
Г) закон гражданства наследодателя в момент его смерти, закон 

места составления завещания, закон места нахождения наследствен
ных недвижимостей, закон места жительства всех наследников; 

Д) закон страны суда, автономия воли, закон места нахождения 
вещи. 
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Л4 480. Каким режимом пользуются наследники-иностранцы: 
A) наибольшего благоприятствования; 
Б) специальным негативным; 
B) специальным позитивным; 
Г) преференциальным; 
Д) национальным. 

481. Какое право применяется при определении завещательной 
правоспособности лица: 

A) закон места составления завещания; 
Б) личный закон наследодателя; 
B) закон места нахождения наследственной массы; 
Г) закон места открытия наследства; 
Д) закон страны суда. 

482. Какой принцип применяется при наследовании имущества, 
находящегося за границей: 

A) формальной взаимности; 
Б) национального режима; 
B) материальной взаимности; 
Г) коллизионной взаимности; 
Д) наибольшего благоприятствования. 

483. Какое право применяется при наследовании российских 
недвижимостей: 

A) российское; 
Б) закон последнего места жительства наследодателя; 
B) закон места составления завещания; 
Г) закон страны суда; 
Д) закон места нахождения наследственной массы. 

484. Какой характер имеют коллизионные нормы о наследова
нии недвижимости: 

A) диспозитивный; 
Б) альтернативный; 
B) рекомендательный; 
Г) императивный; 
Д) простой соподчиненный. 

485. Как определяется завещательная правоспособность лица 
в российском законодательстве: 

А) по закону гражданства наследодателя; 
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Б) ПО закону места составления завещания; J^f^ 
В) по закону места открытия наследства; 
Г) по закону места оглашения завещания; 
Д) по закону места жительства наследодателя в момент состав

ления завещания. 

486. Назовите причины появления «выморочного» имущества: 
A) отсутствие завещания; 
Б) отсутствие наследников по завещанию и по закону; 
B) признание завещания недействительным; 
Г) отсутствие завещательной правоспособности у наследодателя; 
Д) отсутствие завещательной правоспособности у наследников. 

487. На каком основании государство является наследником 
«выморочного» имущества: 

A) на основании государственного суверенитета; 
Б) согласно последней «подразумеваемой» воле наследодателя; 
B) по праву универсального правопреемства; 
Г) по праву сингулярного правопреемства; 
Д) по праву национализации имущества частных лиц. 

К теме 12 

488. Какая международная организация играет основную роль в 
регулировании трудовых отношений: 

A) ООН; 
Б) ЮНЕСКО; 
B) Мальтийский орден; 
Г) МОТ; 
Д) СНГ. 

489. Назовите основную причину вмешательства государства в 
сферу трудовых отношений: 

A) государственное регулирование экономики; 
Б) защита прав наемных работников; 
B) защита интересов работодателей; 
Г) интересы национальной опасности; 
Д) сохранение социальной стабильности. 

490. Какая теория доминирует в современном регулировании 
трудовых отношений: 
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716 А) теория социального партнерства; 
Б) теория делегированных полномочий; 
В) теория конвергенции; 
Г) теория общественного договора; 
Д) теория делегированного законодательства. 

491. Что представляет собой нелегальная эмиграция: 
A) вынужденное переселение; 
Б) уголовное преступление международного характера; 
B) нарушение визового режима; 
Г) нарушение трудового законодательства; 
Д) нарушение норм международного права. 

492. Назовите основную коллизионную привязку трудового до
говора (контракта): 

A) закон страны суда; 
Б) личный закон работника; 
B) автономия воли; 
Г) личный закон работодателя; 
Д) закон места заключения договора. 

493. Назовите основную специальную коллизионную привязку 
трудовых отношений: 

A) закон перевозчика; 
Б) закон подрядчика; 
B) закон места заключения договора; 
Г) закон места работы; 
Д) закон страны суда. 

494. Какое право регулирует трудовые отношения на водных и 
воздушных судах: 

A) закон порта приписки судна; 
Б) личный закон членов экипажа; 
B) личный закон судовладельца; 
Г) закон места заключения трудового договора; 
Д) закон флага водного или воздушного судна. 

495. Назовите исходное начало использования труда иностран
цев на территории РФ: 

A) норма Конституции РФ о равном праве на труд; 
Б) принцип преференциального режима; 
B) режим наибольшего благоприятствования; 
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Г) получение специальной лицензии на труд; JiJ 
Д) специальный позитивный режим. 

496. Каким режимом пользуются иностранцы в сфере трудовых 
отношений на территории РФ: 

A) коллизионной взаимности; 
Б) национальным; 
B) материальной взаимности; 
Г) формальной взаимности; 
Д) специальным негативным. 

497. В каком законодательном акте РФ отражена концепция со
циального партнерства: 

A) в Конституции РФ; 
Б) в ГК РФ; 
B) в Законе о правовом положении иностранцев в РФ; 
Г) в Трудовом кодексе РФ 2002 г.; 
Д) в КТМ РФ. 

498. Какой общий порядок установлен для привлечения ино
странцев к труду на территории РФ: 

A) свободный; 
Б) точно такой же, как и для граждан РФ; 
B) уведомительный; 
Г) уведомительно-разрешительный; 
Д) разрешительный. 

499. Какое право применяется при регулировании трудовых от
ношений на предприятиях с иностранными инвестициями в РФ: 

A) российское и личный закон инвестора; 
Б) автономия воли; 
B) закон регистрации иностранного инвестора; 
Г) закон страны суда; 
Д) личный закон работника. 

500. Какое коллизионное начало считается исходным при регу
лировании трудовых отношений с иностранным элементом в РФ: 

A) закон места заключения договора; 
Б) собственное право контракта; 
B) закон места работы; 
Г) принцип наиболее тесной связи; 
Д) закон существа отношения. 
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довые отношения с иностранным элементом: 

A) специальный раздел, содержащий коллизионные нормы между
народного частного трудового права; 

Б) специальные материально-правовые нормы; 
B) отдельный раздел ТК РФ «Регулирование труда с участием ино

странных лиц»; 
Г) в Трудовом кодексе в принципе отсутствуют нормы, регулирую

щие отношения с иностранным элементом; 
Д) нормы, имплементированные в ТК из конвенций МОТ. 

502. Как регулируются трудовые отношения с иностранным 
элементом на территории РФ: 

A) в соответствии с Конституцией РФ; 
Б) в соответствии с ТК РФ; 
B) при помощи специальных федеральных законов; 
Г) такие отношения никак не регулируются; 
Д) посредством применения по аналогии гражданского зако

нодательства. 

503. На каком принципе основаны отношения в сфере социаль
ного обеспечения в МЧП: 

A) коллизионной взаимности; 
Б) материальной взаимности; 
B) формальной взаимности; 
Г) режима наибольшего благоприятствования; 
Д) преференциального режима. 

1С теме 13 

504. Что представляет собой «деликтный статут» правоотноше
ния: 

A) право, применимое к обязательствам из деликтов; 
Б) условия возникновения деликтных обязательств; 
B) «капитализация» ответственности; 
Г) условия внедоговорной ответственности; 
Д) совокупность правил, регулирующих основания и пределы 

деликтной ответственности. 
505. Назовите самую «древнюю» коллизионную привязку де

ликтных отношений: 
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A) закон страны суда; 7 / 9 
Б) принцип наиболее тесной связи; 
B) личный закон делинквента; 
Г) личный закон потерпевшего; 
Д) закон места совершения акта. 

506. Чем обусловлено применение закона суда к деликтным от
ношениям: 

A) это наиболее простой способ разрешения дела; 
Б) тесной связью внутреннего деликтного права с публичным 

правопорядком; 
B) принудительным характером деликтных обязательств; 
Г) безусловностью деликтной ответственности; 
Д) господством концепции «приобретенных прав». 
507. Какая коллизионная привязка является общепризнанной в 

деликтных отношениях по закону большинства государств: 
A) автономия воли; 
Б) закон места жительства делинквента; 
B) закон места привлечения к деликтной ответственности; 
Г) закон места совершения деликта; 
Д) закон существа отношения. 

508. Как понимается закон места совершения деликта: 
A) это закон места наступления гражданской ответственности; 
Б) это закон места привлечения к деликтной ответственности; 
B) это собственное право делинквента; 
Г) это закон центральной стороны отношения; 
Д) это закон места причинения вреда либо закон места наступ

ления вредоносных последствий. 

509. Как определяется место совершения деликта в современ
ной практике большинства государств: 

A) посредством кумулятивного применения законов места при
чинения вреда и места наступления вредоносных последствий; 

Б) путем применения презумпций общего гражданства и общего 
домицилия; 

B) это право любого государства, в котором имел место какой-
либо элемент деликта; 

Г) это место наступления вредоносных последствий; 
Д) это место совершения противоправного деяния. 
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720 510. Назовите объективные предпосылки гражданской ответст
венности: 

A) наличие вины делинквента; 
Б) вредоносное деяние, вред (ущерб), причинная связь между 

ними; 
B) наличие оснований возмещения ущерба; 
Г) деликтоспособность лица; 
Д) объективное наличие способов возмещения вреда. 

511. Какие коллизионные привязки, применяемые к деликтным 
отношениям, считаются «субъективными»: 

A) закон суда; 
Б) закон места наступления вредоносных последствий; 
B) закон места совершения акта; 
Г) привязки к праву государства, с которым связаны стороны 

деликтного отношения (личный закон, закон флага, закон регистра
ции транспортного средства); 

Д) принцип «локализации» деликта. 

512. Назовите господствующий в настоящее время принцип вы
бора права по деликтным отношениям: 

A) закон места причинения вреда; 
Б) личный закон делинквента; 
B) принцип взаимности; 
Г) принцип наиболее тесной связи; 
Д) применение права, наиболее благоприятного для потерпев

шего. 

513. Право какого государства применяется к требованиям, вы
текающим из нарушений личных исключительных неимуществен
ных прав: 

A) личный закон потерпевшего; 
Б) закон суда; 
B) закон государства, где испрашивается защита таких прав; 
Г) автономия воли; 
Д) закон существа отношения. 

514. Назовите основной способ разрешения споров по «увеч
ным» делам: 

А) договорная ответственность сторон; 
Б) деликтная ответственность сторон; 
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В) Приоритет закона суда; 7 2 / 
Г) кумуляция деликтной и договорной ответственности; 
Д) приоритет личного закона потерпевшего. 

515. Назовите современную тенденцию практики рассмотрения 
«увечных» дел: 

A) применение «объективных» коллизионных критериев; 
Б) применение «субъективных» коллизионных начал; 
B) применение «жестких» коллизионных критериев; 
Г) установление «презюмируемой» воли сторон; 
Д) применение теории индивидуальной локализации и установ

ление на ее основе закона, свойственного данному контракту. 

516. Назовите основное условие возмещения морального вреда: 
A) причинение увечья; 
Б) наличие вины делинквента; 
B) совершение деликта; 
Г) наличие профессионального заболевания; 
Д) длительная утрата трудоспособности. 

517. В каком размере возмещается моральный вред: 
A) в размере, установленным судом независимо от подлежащего 

возмещению материального ущерба; 
Б) размер определяется самим потерпевшим; 
B) в зависимости от материального положения делинквента; 
Г) пропорционально подлежащему возмещению имущественному 

ущербу; 
Д) в размере, установленном по соглашению сторон. 

518. Назовите общее правило освобождения от ответственности 
по деликтным обязательствам: 

A) наличие вины потерпевшего; 
Б) соглашение сторон; 
B) отказ потерпевшего от своих претензий; 
Г) деяние не является противоправным по закону суда; 
Д) провокационное поведение потерпевшего. 

519. В чем суть теории «приобретенных прав»: 
A) необходимость локализации деликта; 
Б) установление закона существа отношения; 
B) обязательство, возникшее в месте совершения деликта, сле-

(ует за делинквентом и должно быть исполнено в любом месте; 
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722 Г) применение принципа наиболее тесной связи; 
Д) предъявление иска только по месту жительства делинквента. 
520. Назовите генеральную коллизионную привязку деликтных 

обязательств по законодательству РФ: 
A) личный закон делинквента; 
Б) закон места совершения деяния, послужившего основанием 

для требования о возмещении вреда; 
B) «закон суда»; 
Г) закон существа отношения; 
Д) закон центральной стороны отношения. 
521. Как ограничена автономия воли сторон при выборе права 

по деликтным обязательствам в законодательстве РФ: 
A) автономия воли имеет неограниченный характер; 
Б) презумпцией общего гражданства; 
B) презумпцией общего домицилия; 
Г) выбор только того законодательства, которое наиболее благо

приятно для потерпевшего; 
Д) стороны могут договориться только о применении права 

страны суда. 
522. Как определяется деликтоспособность иностранцев на тер

ритории РФ: 
A) на основании их личного закона; 
Б) на основании права, применяемого к деликтному обязатель

ству в целом; 
B) на основании российского права; 
Г) на основании принципа национального режима; 
Д) на основании принципа взаимности. 

523. Как регулируется ответственность за ущерб, причиненный 
потребителю, в ГК РФ: 

A) посредством «цепочки» коллизионных норм; 
Б) законом страны суда; 
B) законом места торгового обзаведения продавца; 
Г) законом места причинения ущерба; 
Д) личным законом потребителя. 

524. Определите содержание Гаагских конвенций о праве, при
менимом к дорожно-транспортным происшествиям, 1971 г., и к от
ветственности изготовителя, 1973 г.: 
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A) унифицированные материально-правовые нормы; 723 
Б) установление принципа объективного вменения; 
B) сложная система унифицированных коллизионных норм, 

сочетающих различные коллизионные привязки; 
Г) установление «жесткого» коллизионного регулирования; 
Д) применение только «объективных» коллизионных привя

зок. 
525. Какой характер имеет ответственность за нарушение кон

трактных обязательств: 
A) компенсационный или штрафной; 
Б) принудительный; 
B) репарационный; 
Г) пенитенциарный; 
Д) административно-правовой. 

526. Что означает нарушение контракта: 
A) несоответствие товара установленным стандартам; 
Б) несоответствие вещи образцу или модели; 
B) неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательства; 
Г) функциональное несоответствие товара; 
Д) замена исполнения без согласия кредитора. 
527. Что является основанием для возмещения убытков: 
A) судебное решение; 
Б) наличие сопутствующих убытков; 
B) наличие особого ущерба; 
Г) причинная связь между нарушением контракта и возникшим 

ущербом; 
Д) сам факт нарушения контракта. 

528. Назовите наиболее распространенные последствия наруше
ния обязательств: 

A) неустойки и штрафы; 
Б) наложение взыскания на имущество; 
B) арест активов должника; 
Г) возмещение негативного интереса; 
Д) реституция. 
529. Какое право применяется к обязательствам, возникшим 

вследствие неосновательного обогащения: 
А) закон страны суда; 
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724 Б) личный закон потерпевшего; 
В) право страны, где обогащение имело место; 
Г) автономия воли сторон; 
Д) принцип наиболее тесной связи. 

530. Какое право применяется к обязательствам, возникшим 
вследствие недобросовестной конкуренции: 

A) право страны, рынок которой затронут такой конкуренцией; 
Б) закон существа отношения; 
B) антимонопольное законодательство; 
Г) антитрестовское законодательство; 
Д) закон места совершения акта. 

1С теме 14 

531. К какой отрасли права относится международный граждан
ский процесс (далее — МГП): 

A) к международному публичному праву; 
Б) к международному частному праву; 
B) к национальному гражданскому процессу; 
Г) к национальному гражданскому праву; 
Д) к международному процессуальному праву. 

532. Что представляет собой МГП: 
A) это совокупность вопросов процессуального характера, свя

занных с защитой прав иностранных лиц в судах и арбитражах; 
Б) это самостоятельная отрасль МЧП; 
B) это юрисдикция гражданских судов по делам с участием го

сударства; 
Г) это рассмотрение споров, связанных с внешней торговлей; 
Д) это рассмотрение инвестиционных споров. 

533. На какие части делится МГП: 
A) рассмотрение споров с участием частных лиц и с участием 

лиц публичного права; 
Б) рассмотрение споров в судах общей и в судах специальной 

юрисдикции; 
B) рассмотрение споров в гражданских и в торговых судах; 
Г) судебное разбирательство в национальных и в международ

ных судах; 
Д) рассмотрение споров в порядке общего гражданского судо-
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производства и в порядке третейского разбирательства (междуна- 725 
родного коммерческого арбитража). 

534. Что представляет собой закон суда в МГП: 
A) одностороннюю коллизионную норму; 
Б) решение коллизионного вопроса в пользу права страны суда; 
B) общепризнанный, фундаментальный принцип МГП — при 

рассмотрении споров суд применяет только свое процессуальное 
право; 

Г) применение материального права страны суда; 
Д) квалификацию правовых понятий по праву страны суда. 

535. Назовите основной национальный источник международ
ного гражданского процессуального права: 

A) гражданский процессуальный кодекс; 
Б) гражданский кодекс; 
B) торговый кодекс; 
Г) судебная практика; 
Д) кодекс торгового мореплавания. 

536. Назовите основные источники российского МГП: 
A) Гаагская конвенция по вопросам гражданского процесса 1954 г.; 
Б) Конвенция о правовой помощи по гражданским, семейным и 

уголовным делам 1993 г.; 
B) ГПК РФ, АПК РФ, ГК РФ; 
Г) Конституция РФ; 
Д) двусторонние договоры о правовой помощи. 

К теме 15 

537. Как определяется гражданская процессуальная право- и дее-
споспобность иностранных физических и юридических лиц в МГП: 

A) на основе принципа национального режима; 
Б) на основе взаимности; 
B) на основе принципа МГП «закон суда»; 
Г) на основе коллизионной привязки к личному закону; 
Д) на основе коллизионной привязки к закону суда. 

538. В каких случаях иностранцы освобождаются от обязанно
сти внесения судебного залога в судах РФ: 

А) если это предусмотрено в международных соглашениях; 
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726 Б) на основе принципа материальной взаимности; 
В) если они пользуются национальным режимом; 
Г) в российском праве отсутствует институт судебного залога; 
Д) если они пользуются преференциальным режимом. 

539. Когда иностранное государство не пользуется иммунитета
ми в судах и арбитражах РФ: 

A) если это государство — участник Европейской конвенции о 
государственном иммунитете 1972 г.; 

Б) если это государство ведет хозяйственную деятельность на 
территории РФ; 

B) иммунитет иностранного государства имеет безусловный ха
рактер; 

Г) если это государство выступает в качестве «торгующего»; 
Д) если имеется прямо выраженное согласие компетентных ор

ганов государства на отказ от иммунитетов. 
540. Каким может быть конфликт юрисдикции: 
A) абсолютным и относительным; 
Б) отрицательным и положительным; 
B) личным и территориальным; 
Г) общим и специальным; 
Д) такого понятия нет в МГП. 

541. Перечислите виды международной подсудности: 
A) исключительная, альтернативная, договорная; 
Б) территориальная, личная, по месту исполнения договора; 
B) по месту жительства ответчика, по месту нахождения вещи; 
Г) по закону гражданства сторон, по принципу наиболее тесной 

связи; 
Д) по личному присутствию ответчика на территории данного 

государства, по закону суда. 

542. Назовите виды соглашений сторон о подсудности: 
A) оговорка о компетенции и о юрисдикции; 
Б) оговорка о подведомственности; 
B) пророгационное и дерогационное; 
Г) оговорка о суде и праве; 
Д) подсудность нельзя установить по соглашению сторон. 

543. На каком исходном принципе при решении вопросов меж
дународной подсудности основана система общего права: 
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A) гражданства сторон; J27 
Б) основного места жительства ответчика; 
B) места исполнения договора; 
Г) на процессуальной концепции — возможность вручить ответ

чику повестку о вызове в суд; 
Д) приоритета дерогационных соглашений. 
544. Назовите основное правило решения вопросов междуна

родной подсудности в законодательстве РФ: 
A) приоритет пророгационных соглашений; 
Б) место нахождения спорной вещи; 
B) место нахождения имущества, на которое можно обратить 

взыскание; 
Г) приоритет альтернативной подсудности; 
Д) территориальная подсудность по месту жительства ответ

чика. 
545. Что представляет собой ситуация конкурирующей юрис

дикции: 
A) производство по одному и тому же делу возбуждено в судах 

двух и более государств; 
Б) ни один суд не согласен принять иск к рассмотрению; 
B) конкуренцию между судебным и арбитражным производст

вом; 
Г) конкуренцию между судами общей и специальной юрисдик

ции; 
Д) спор о подведомственности. 

546. Назовите основное исходное начало установления содер
жания иностранного права: 

A) это обязанность самих сторон; 
Б) иностранное право — это факт, подлежащий доказыванию 

наряду с другими обстоятельствами дела; 
B) иностранное право устанавливается судом по долгу службы 

и применяется в том объеме, в каком в «родном государстве» это 
право применяет «родной» судья; 

Г) суд применяет только собственное право, но признает субъек
тивные права, возникшие на основе иностранного закона; 

Д) определение нормативно-правовой основы будущего судеб
ного решения. 
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728 547. Какое право подлежит применению, если не удалось уста
новить содержание иностранного права: 

A) личный закон истца; 
Б) личный закон ответчика; 
B) закон места исполнения договора; 
Г) собственное право контракта; 
Д) закон суда. 

548. На каком основании суд может применять иностранное до
казательственное право: 

A) участие в деле иностранных лиц; 
Б) наличие иностранного элемента в спорном отношении; 
B) участие в споре иностранного государства; 
Г) существо отношения или форма сделки подчинены иностран

ному закону; 
Д) суд в принципе не может использовать иностранных средств 

доказывания. 
549. Что представляет собой иностранное судебное поручение: 
A) обращение суда одного государства в суд другого государст

ва с просьбой о производстве каких-либо процессуальных действий 
на территории этого государства; 

Б) обязанность предоставления правовой помощи; 
B) сообщение информации о действующем в государстве праве; 
Г) вручение иностранных судебных документов; 
Д) экстерриториальная деятельность национальных судов. 
550. В каких случаях по общему правилу возможно применение 

иностранного процессуального права: 
A) при рассмотрении доказательств, представленных сторо

нами; 
Б) при производстве допроса участников процесса; 
B) при выполнении иностранных судебных поручений по прось

бе запрашивающего государства; 
Г) при заслушивании свидетельских показаний; 
Д) иностранное процессуальное право в принципе не применя

ется. 
551. В чем основное юридическое последствие признания ино

странного судебного решения: 
А) развитие дружбы и взаимопомощи между государствами; 
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Б) международное разделение труда; 229 
В) интеграция международной жизни; 
Г) соблюдение международной вежливости; 
Д) признанное иностранное судебное решение приобретает та

кую же юридическую силу, что и решения местных судов. 
552. Назовите общепринятое условие принудительного испол

нения иностранных судебных решений: 
A) обязательство по международному договору; 
Б) принцип взаимности; 
B) принцип национального режима; 
Г) действие коллизионного принципа «закон суда»; 
Д) его предварительное признание. 
553. Перечислите основные системы принудительного исполне

ния иностранных судебных решений: 
A) проверка правильности решения с точки зрения формы, сис

тема экзекватуры, регистрация в особом государственном реестре; 
Б) проверка решения по существу, новое судебное разбиратель

ство по данному делу; 
B) рассмотрение ходатайства взыскателя, новое суммарное су

дебное разбирательство как одно из средств доказывания правиль
ности иностранного судебного решения; 

Г) властное распоряжение государственных органов, решение 
местного суда второй инстанции; 

Д) применение правил международных соглашений, примене
ние обычаев делового оборота. 

554. На каком основании нотариат применяет иностранное право: 
A) по долгу службы; 
Б) на основании международных договоров и национального за

конодательства; 
B) по специальному разрешению Министерства юстиции; 
Г) по специальному судебному решению; 
Д) на основании международных обычаев и правил междуна

родной вежливости. 
555. Что представляет собой легализация иностранных доку

ментов: 
А) признание их на территории других государств; 
Б) признание их доказательственной силы; 
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yjO в) это «цепочка» удостоверений подписей и печатей официаль
ных лиц и органов иностранного государства; 

Г) нотариальное удостоверение; 
Д) обязанность сторон по надлежащему оформлению своих тре

бований. 
556. Что представляет собой апостиль: 
A) «договор за печатью»; 
Б) разновидность нотариального удостоверения; 
B) специфическую форму легализации; 
Г) единственную удостоверительную надпись на документе, 

одинаковую по форме для всех государств; 
Д) специальное судебное постановление. 

К теме 16 

557. Что представляет собой международный коммерческий ар
битраж (далее — МКА): 

A) систему разрешения межгосударственных споров; 
Б) систему разрешения споров в международргых организациях; 
B) национальный правоприменительный институт третейского 

характера; общественное, внегосударственное образование; 
Г) специальное подразделение Международного Суда ООН; 
Д) часть национальной государственной судебной системы. 
558. В чем заключается общепризнанная концепция МКА: 
A) это государственный суд специальной юрисдикции; 
Б) юрисдикция МКА основана только на международном 

праве; 
B) он играет роль экспертного учреждения; 
Г) юрисдикция МКА основана только на принципе автономии 

воли сторон в их договорных отношениях; 
Д) общепризнанной концепции МКА не существует. 
559. Назовите виды международных коммерческих арбитражей: 
A) институционный и изолированный; 
Б) национальный и международный; 
B) общий и специальный; 
Г) обычный и чрезвычайный; 
Д) государственный и третейский. 
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560. Как осуществляется выбор права, применимого в МКА: 7 3 / 
A) по закону суда; 
Б) по закону места исполнения договора; 
B) строго в соответствии с автономией воли сторон; 
Г) по личному закону сторон; 
Д) в соответствии с презумпцией «кто выбрал арбитраж, тот 

выбрал право». 

561. Что представляет собой арбитражное соглашение: 
A) соглашение между судом и арбитражем о разграничении 

компетенции; 
Б) специальный национальный закон о подведомственности оп

ределенных дел только МКА; 
B) это вид международного торгового обычая; 
Г) это правило международной вежливости; 
Д) это согласованная воля сторон о передаче спора в МКА. 

562. Перечислите виды арбитражных соглашений: 
A) оговорка о применимом праве и оговорка о подсудности; 
Б) дерогационные и пророгационные соглашенрш; 
B) договор о назначении арбитра; 
Г) арбитражная оговорка, третейская запись, арбитражный до

говор; 
Д) соглашение об альтернативной подсудности. 

563. В чем заключается принципиальная особенность арбитраж
ного соглашения: 

A) это неотъемлемая часть основного контракта; 
Б) это обязательное условие любой внешнеторговой сделки; 
B) это юридически автономное, самостоятельное по отношению 

в основному контакту соглашение; 
Г) это одно из условий инкотермс; 
Д) это обязательная рекомендация ВТО. 

564. Как мировая арбитражная практика решает вопрос о фор-
хме арбитражных соглашений: 

А) форма определяется только по национальному законодатель
ству; 

Б) необходима письменная форма арбитражных соглашений в 
широком смысле слова; 
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732 В) арбитражные соглашения заключаются в любой форме по ус
мотрению сторон; 

Г) достаточно арбитражного соглашения в устной форме; 
Д) форма арбитражных соглашений установлена в междуна

родном праве. 

565. Назовите основу системы признания и принудительного 
исполнения иностранных арбитражных решений: 

A) Типовой регламент ЮНСИТРАЛ; 
Б) принцип взаимности; 
B) правила международной вежливости; 
Г) Нью-Йоркская конвенция о признании и приведении в ис

полнение иностранных арбитражных решений 1958 г.; 
Д) национальное законодательство. 

566. В чем заключается основное содержание Нью-Йоркской 
конвенции 1958 г.: 

A) установление формы арбитражных соглашений; 
Б) определение содержания третейского разбирательства; 
B) установление правил арбитражной процедуры; 
Г) установление правил создания изолированных арбитражей; 
Д) установление обязанности государств признавать иностран

ные арбитражные решения как обязательные и приводить их в ис
полнение. 

567. Какой особый вид МКА широко распространен в странах 
Западной Европы: 

A) арбитраж в виде дружеских посредников; 
Б) оказание добрых услуг; 
B) согласительные комиссии; 
Г) межнациональный МКА — созданный на основе националь

ного законодательства спорягцих сторон; 
Д) особых видов МКА не существует. 

568. Какие организации являются международными коммерче
скими арбитражами в РФ: 

A) Внешнеторговая арбитражная комиссия; 
Б) Арбитражный суд г.Москвы; 
B) МКАС РФ и МАК РФ; 
Г) Экономический суд СНГ; 
Д) Высшие арбитражные суды субъектов РФ. 
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569. В чем заключается одна из характерных особенностей ре- 7 3 3 
шений МКА: 

A) они нуждаются в пересмотре по существу в государственных 
судах; 

Б) они обязательно проверяются в апелляционных инстанциях; 
B) они проверяются в кассационном порядке; 
Г) они обязательного проверяются в порядке прокурорского 

надзора; 
Д) решения МКА по существу окончательны и обжалованию не 

подлежат. 

570. Какова правовая природа типовых законов и регламентов 
МКА: 

A) это резолюции-рекомендации международных организаций; 
Б) это нормы международных договоров; 
B) это специальные национальные законы; 
Г) это своды международных обычаев; 
Д) это обязательные решения международных органов. 

571. При какой международной организации создан Арбитраж
ный суд: 

A) ВОИС; 
Б) ООН; 
B) МТП; 
Г) УНИДРУА; 
Д) СНГ. 

572. В чем заключается основная особенность инвестиционных 
отношений: 

A) это специфическая внешнеторговая сделка; 
Б) это межгосударственное отношение; 
B) это отношения между частными иностранными инвесторами; 
Г) в неравенстве партнеров — соглашение государства и частно

го иностранного инвестора; 
Д) это обычные экономические отношения. 

573. Назовите основную особенность рассмотрения инвестици
онных споров в современном мире: 

A) рассматриваются только в национальных МКА; 
Б) рассматриваются только в Арбитражном суде МТП; 
B) рассматриваются только в Арбитражном институте Сток

гольмской Торговой палаты; 
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7^4 Г) рассматриваются только в Международном Суде ООН; 
Д) изымаются из юрисдикции национальных правоприменитель

ных органов и рассматриваются в специальном органе (МЦУИС). 
574. Какие механизмы рассмотрения инвестиционных споров 

предусмотрены в Вашингтонской конвенции 1965 г.: 
A) примирительная и арбитражная процедуры; 
Б) передача спора на рассмотрение Совета Безопасности ООН; 
B) согласительная и примирительная процедуры в рамках МТП; 
Г) передача спора на рассмотрение в ВТО; 
Д) Вашингтонская конвенция не содержит норм о механизме 

рассмотрения инвестиционных споров. 
575. Что представляет собой МИГА: 
A) это международная неправительственная организация; 
Б) это специальный международный судебный орган; 
B) это международная межправительственная организация, ко

торая предоставляет частным инвесторам гарантии от некоммерче
ских рисков; 

Г) это особый институт при МВФ; 
Д) это вспомогательный орган ООН. 

576. Какая система страхования некохммерческих рисков преду
смотрена в МИГА: 

A) только на государственном уровне; 
Б) только на международном уровне; 
B) только в частных компаниях; 
Г) институционная система -- сочетание частного, государст

венного и международного страхования; 
Д) только в специальных компаниях при Всемирном банке. 



П Р Е Д М Е Т Н Ы Й УКАЗАТЕЛЬ 

«домицилий по выбору» — 80 
«домицилий происхожде

ния» — 80 
«золотая оговорка» — 97 
«каучуковые» нормы — 104 
«квазимеждународное пра

во» — 46 
«локализация» договора — 90 
«маршрут» судебного поруче

ния — 511 
«правила о заявлении» — 199 
«право иностранцев» — 133 
«право разногласий» — 50 
«право ТНК» — 46 
«прямая» и «косвенная» меж

дународная подсудность — 
454 

«разумные» сроки установления 
содержания иностранного 
права — 132 

«специальные» права продав
ца - 217 

«теория почтового ящика» — 
90 

«увечные дела» — 378 
«хромающие браки» -- 338 
«цепочка» коллизионных 

норм — 95 
автономия воли участников пра

воотношения — 23 

автономная, обособленная рег
ламентация международных 
торговых сделок — 210 

авторское право — 312 
адаптация коллизионной нор

мы — 111 
альтернативная коллизионная 

норма — 61 
альтернативная международная 

подсудность — 464 
аналогия закона — 51 
аналогия права — 52 
апатриды — 133 
апостиль — 543 
арбитраж в виде дружеских по

средников — 581 
арбитражная оговорка — 557 
арбитражное соглашение — 556 
арбитражный договор — 557 
базисные условия по внешне

экономическим сделкам — 
191 

бремя доказывания содержания 
иностранного права — 119 

валютная система — 285 
валютная субституция — 304 
валютно-финансовые усло

вия — 306 
валютные ограничения — 288 
валютные операции — 289 
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7 3 6 валютные риски — 307 
валютные сделки — 288 
валютный статут сделки — 303 
вексель — 295 
вещно-правовой статут правоот

ношения — 84 
виды наследования — 360 
внешнеэкономическая сделка — 

191 
внутренние коллизионные нор

мы — 25 
внутригосударственное (нацио

нальное) международное ча
стное право — 20 

вторичная квалификация — 115 
выбор законодательства, наибо

лее благоприятного для по
терпевшего — 94 

выбор права сторонами при за
ключении соглашений в от
ношении недвижимого иму
щества — 176 

выдача экзекватуры — 520 
выморочное имущество — 370 
гармонизация права — 27 
гражданская дееспособность 

физического лица — 136 
гражданская правоспособность 

ММПО - 167 
гражданская правоспособность 

физических лиц — 134 
гражданская процессуальная 

право- и дееспособность 
иностранных лиц — 398 

движимое и недвижимое иму
щество — 172 

движимые вещи, которые лицо 
«имеет при себе» (личный 
или каютный багаж) — 86 

движимые вещи, находящиеся в 
процессе международной пе

ревозки («груз в пути») — 
86 

двусторонняя коллизионная 
норма — 63 

деликтные привязки — 382 
деликтный статут — 93 
деликтный статут правоотноше

ния — 381 
деликтоспособность — 93 
деликтоспособность иностран

цев - 385, 386, 789 
дерогационные соглашения — 

458 
диспозитивная коллизионная 

норма — 62 
договор банковского счета — 

292 
договор внешнеторговой (меж

дународной) купли-продажи 
товаров — 191 

договор государственного зай
ма — 162 

договор о лизинге — 227 
договор о франшизе — 224 
договор об исключительной 

продаже товаров — 219 
договор чартера — 267 
договор чартера на воздушном 

транспорте — 259 
договорная международная под

судность — 457 
договорная теория арбитра

жа — 562 
договоры «особого рода» — 219 
договоры отгрузки (отправ

ки) - 208 
договоры прибытия — 208 
доказательственная сила пись

менных документов — 502 
«доктрина получения» — 90 
«домицилий по выбору» — 80 



Предметный указатель 

«домицилии происхожде
ния» — 80 

доктрина права — 49 
допустимость доказательств — 

497 
задачи нотариата в сфере пра

воотношений с иностранным 
элементом — 540 

закон валюты долга — 95 
закон гражданства — 79 
закон гражданства наследодате

ля в момент смерти — 366 
закон гражданства наследодателя 

в момент составления завеща
ния — 366 

закон гражданства ребенка — 
352 

закон домицилия — 80 
закон места заключения бра

ка ~ 92 
закон места заключения догово

ра - 90 
закон места издания закона — 

199 
закон места исполнения обяза

тельства — 92 
закон места нахождения ве

щи — 84 
закон места совершения акта — 

88 
закон места совершения право

нарушения — 93 
закон национальности (личный 

закон) юридического ли
ца - 81 

закон последнего совместного 
места жительства супру
гов — 346 

закон совместного места жи
тельства родителей и де
тей — 354 

закон страны продавца — 87 
«закон суда» — 98 
закон существа отношения (за

кон разума, собственное 
право контракта) — 105 

закон флага — 100 
закон формы акта — 88 
закон, избранный сторонами 

правоотношения (автономия 
воли, право выбора права 
сторонами, оговорка о при
менимом праве) — 100 

замкнутый круг вещных 
прав — 172 

запрет параллельной прода
жи - 221 

защитные оговорки — 305 
иммунитет государственной соб

ственности — 187 
иммунитет государственных 

торговых судов — 189 
императивная коллизионная 

норма — 61 
имплементация норм междуна

родных договоров — 25 
инвестиционные отношения — 

177 
инкассо — 295 
иностранное судебное поруче

ние — 516 
иностранное судебное реше

ние — 518 
иностранное судебное решение 

как основа для нового сум
марного судебного разбира
тельства — 519 

иностранные браки — 333 
иностранные граждане — 133 
иностранные инвестиции — 176 
иностранные ограничения пра

воспособности — 136 
иностранный элемент — 12 
институт безвестного отсутствия 

и объявления безвестно от
сутствующих лиц умерши
ми — 140 
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738 институт конвенционного при
оритета — 329 

институты опеки и попечитель
ства — 141 

институционный международ
ный коммерческий арбит
раж — 550 

изолированный международный 
коммерческий арбитраж — 
551 

интерлокальные коллизии — 665 
интерперсональные коллизии — 

69 
интертемпоральные колли

зии — 73 
исключительные права — 311 
квалификация по закону су

да - 115 
квалификация по праву сущест

ва отношения — 116 
клиринг — 292 
коллизионная взаимность — 23 
коллизионное регулирование 

вещных прав в российском 
законодательстве — 175 

коллизионные нормы — 24, 58 
коллизионные проблемы али

ментных обязательств — 
348 

коллизионные проблемы формы 
договора — 199 

коллизионный вопрос — 59 
коллизия — 29 
коллодирующие (сталкиваю

щиеся) законы — 30 
компенсационные соглаше

ния — 36 
консульские браки — 337 
конфликт юрисдикции — 114 
концепция «гражданского про

цессуального коллизионного 
права» — 517 

концепция «приобретенных 
прав» — 93 

концессия — 163 
критерии патентоспособности — 

326 
кумуляция коллизионной при

вязки — 108 
легализация — 541 
лица публичного права — 21 
лица частного права — 13 
личный закон наследодателя --

362 
личный закон физического ли

ца - 79 
личный статус компании — 143 
личный статут юридического 

лица — 82 
материальная взаимность — 23 
материально-правовой метод ре

гулирования (метод прямых 
предписаний) — 30 

материально-правовые нор
мы — 24 

материальные условия брака — 
338 

международная подведомствен
ность — 454 

международная подсудность — 
452 

международная подсудность на 
основе принципа гражданст
ва - 458 

международная правосубъект
ность — 21 

международное алиментное пра
во - 348 

международное деликтное пра
во - 380 

международное коммерческое 
право — 46 

международное наследственное 
право — 360 

международное семейное пра
во — 332 

международное частное валют
ное право — 275 



Предметный указатель 

международно-Правовой обы
чай — 44 

международные гражданские 
правоотношения — 17 

международные коммерческие 
споры — 544 

международные кредитные от
ношения — 292 

международные расчеты — 291 
международные юридические 

лица — 147 
международный коммерческий 

арбитраж — 544 
международный обычай как 

принцип взаимности — 44 
международный район — 168 
место наступления вредоносных 

последствий — 93 
место совершения вредоносного 

деяния — 93 
метод децентрализации и авто

номии воли сторон — 29 
метод преодоления коллизий — 

30 
ММ ПО как международные 

юридические лица — 166 
множественность коллизионных 

привязок — 108 
момент перехода права собст

венности — 172 
момент перехода риска случай

ной гибели и порчи вещи — 
172 

«мягкое, гибкое право», систе
ма негосударственного регу
лирования внешнеторговой 
деятельности — 35 

наследственный статут правоот
ношения — 362 

национальность (государствен
ная принадлежность) юри
дических лиц — 142 

национальные гарантии ино
странных инвестиций — 177 

негативные коллизии колли
зий — 126 

недееспособность по личному 
закону — 91 

неохраняемые произведения — 
315 

неприменение закона, подлежа
щего применению; примене
ние закона, не подлежащего 
применению; неправильное 
истолкование закона — 495 

нереспектабельные юрисдик
ции — 151 

новизна — 325 
обратная отсылка — 126 
общие и специальные коллизи

онные привязки ~ 65 
общие принципы права, свойст

венные цивилизованным на
циям — 22 

общие черты всех международ
ных торговых обычаев — 
203 

общий принцип права «судья 
знает право» — 487 

объект регулирования междуна
родного частного права — 
21 

объем коллизионной нормы — 
58 

обязательства из договоров с 
иностранным элементом — 
190 

обязательственный статут — 196 
оговорка о публичном поряд

ке - 120 
ограничение дееспособности фи

зических лиц — 137 
ограничения свободы выбора 

права сторонами на основа
нии презумпции «наиболее 
тесной связи» — 202 

односторонняя коллизионная 
норма — 63 
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740 окончательный и обязательный 
характер арбитражного реше
ния — 549 

оперативные санкции — 218 
основа системы негосударствен

ного регулирования — 211 
основания отказа в оказании 

правовой помощи — 514 
основания отказа в признании 

иностранных судебных и ар
битражных решений — 529 

основной принцип принудитель
ного исполнения — 534 

основные принципы междуна
родной торговли — 213 

осуществление принудительных 
мер по предварительному 
обеспечению иска — 549 

отсылка к праву третьего госу
дарства — 128 

офшорные зоны — 148 
офшорные компании — 149 
офшорные территории — 185 
офшорные центры — 152 
охранный документ — 324 
охраняемые произведения — 

316 
патентная чистота — 325 
первичная квалификация — 115 
письменная фиксация торговых 

обычаев — 209 
подстановка (замещение) — 

111 
позитивные коллизии колли

зий — 126 
полномасштабная кодификация 

международного частного 
права — 41 

понятие «нарушение или непра
вильное применение зако
на» — 495 

понятие «подразумеваемая во
ля» сторон — 195 

понятие «условная единица» — 
305 

порядок заключения междуна
родного коммерческого кон
тракта между «отсутствую
щими» — 214 

порядок сношений при оказа
нии правовой помощи — 
515 

порядок установления содержа
ния иностранного права — 
481 

права на имущественный ком
плекс — 174 

право интеллектуальной собст
венности — 309 

право лица на имя — 136 
право промышленной собствен

ности — 309 
право страны, с которым дого

вор наиболее тесно свя
зан — 103 

право, «свойственное данному 
деликту» — 95 

право, применимое арбитра
жем — 552 

правовая помощь — 506 
предварительный коллизион

ный вопрос — 109 
презумпция «отыскания закона, 

свойственного данному дого
вору» — 48 

презюмируемый отказ ино
странного государства от 
иммунитета — 161 

прецедент презумпции законно
го брака — 338 

привязка коллизионной нор
мы — 59 

признание иностранного судеб
ного решения — 519 



Предметный указатель 

признание иностранных арбит
ражных соглашений — 574 
признание и исполнение 
иностранных арбитражных 
решений — 574 

применение императивных норм 
национального закона — 
123 

применение иностранного про
цессуального права — 397 

применение иностранных про
цессуальных норм в связи с 
исполнением иностранных 
судебных поручений, при
знанием и принудительным 
исполнением иностранных 
судебных решений — 399 

принудительное исполнение ар
битражного решения — 550 

принудительное исполнение 
иностранного судебного ре
шения — 519 

принцип «благоприятствования 
сделке» — 101 

принцип «закон суда» — 396 
принцип автономии воли сторон 

в арбитражном разбиратель
стве — 553 

принцип взаимности — 23 
принцип наиболее тесной свя

зи - 202 
принцип недискриминации — 

24 
принцип неограниченной воли 

сторон, явно выраженной 
или с «разумной определен
ностью» вытекающей из ус
ловий контракта или обстоя
тельств дела — 201 

принцип номинализма — 96 
принцип свободы судейского 

усмотрения — 47 
принцип эстоппеля — 568 

проблема «скрытых колли
зий» — 125 

проблема национализации иму
щества иностранных част
ных лиц — 181 

проблемы «двойной националь
ности» — 146 

проверка правильности реше
ния иностранного суда с 
точки зрения формы — 519 

проверка решения по сущест
ву ~ 520 

производство по одному и тому 
же делу возбуждено в судах 
двух и более государств — 
476 

пророгационные соглашения — 
458 

процессуальная теория арбитра
жа — 562 

процессуальные последствия 
рассмотрения иностранным 
судом дела по спору между 
теми же лицами, о том же 
предмете и по тем же осно
ваниям — 478 

прямые и косвенные инвести
ции — 176 

публично-правовой статус 
ММПО - 166 

публичные нормы с частнопра
вовым эффектом — 56 

пульное сотрудничество — 257 
развод как констатация неудач

ного брака — 342 
раздельная компетенция по от

ношению к имуществу — 
368 

распределение бремени доказы
вания между сторонами — 
498 

расщепление коллизионной 
привязки — 108 
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742 регистрация иностранного су
дебного решения в особом 
реестре — 520 

режим наибольшего благопри
ятствования — 23 

респектабельные юрисдик
ции — 150 

реторсии — 24 
самостоятельность коллизион

ного регулирования — 108 
свободная экономическая зо

на - 183 
сделки между отсутствующи

ми - 192 
сепарация (судебное разлуче

ние) супругов — 345 
сервисные соглашения — 165 
система прецедентного права — 

48 
сложные соподчиненные аль

тернативные коллизионные 
нормы — 61 

смежные права — 318 
смешанная теория арбитража — 

562 
смешанные браки — 338 
соглашения о разделе продук

ции — 165 
соглашения об избежании двой

ного налогообложения — 179 
специальное право автора — 

318 
специальные принципы между

народного частного права — 
23 

специальный режим ~ 23 
стабилизационная оговорка — 

181 
статус государственной собст

венности за рубежом — 186 
статут имущественных отноше

ний супругов — 349 
статут общих последствий бра

ка - 349 

структура коллизионной нор
мы — 58 

субсидиарные коллизионные 
привязки по основным ви
дам внешнеэкономических 
сделок — 200 

субъекты международного част
ного права — 19 

судебные доказательства в между
народном гражданском про
цессе — 496 

судебный прецедент — 47 
сфера действия обязательствен

ного статута — 196 
сфера применения оговорки о 

публичном порядке в меж
дународном гражданском 
процессе — 399 

теория «конфликта квалифика
ций» — 114 

теория «приобретенных 
прав» — 383 

теория «статутов» — 107 
теория «автономной» квалифи

кации — 116 
теория инкорпорации — 82 
теория контроля — 83 
теория общей коллизионной 

привязки — 109 
теория оседлости — 82 
теория отсылок — 125 
теория презумпций — 104 
теория функционального имму

нитета государства — 159 
теория эффективного (основно

го) места деятельности — 
83 

типы коллизионных привя
зок — 78 

товарный знак — 327 
традиционные некоммерческие 

риски — 177 
транснациональные корпора

ции — 147 



Предметный указатель 

третейская запись ~ 557 
третейский суд — 545 
унификация права — 34 
унифицированные коллизион

ные нормы — 25 
унифицированные материально-

правовые нормы — 25 
условия выдачи экзекватуры — 

520 
установление «гипотетической 

воли сторон» — 90 
установление содержания ино

странного права — 131 
установленный обычай — 202 
фактический перевозчик — 249, 

258 
фактологическая, факторегист-

рационная и регистрацион
ная системы охраны — 312 

финансовый (подлинный) ли
зинг — 276 

формальная взаимность — 24 
формальный статут правоотно

шения — 89 
формула «наиболее значитель

ная связь» с правонаруше
нием — 383 

формула об отводе государст
венного суда по неподсудно
сти — 566 

формула прикрепления — 59 

формы лизинга — 229 743 
формы международных расче

тов — 293 
форфейтинг — 285 
фрахтование воздушных су

дов — 259 
хромающие отношения — 112 
частноправовой статус 

ММПО - 166 
частные неофициальные коди

фикации — 45 
чек - 300 
эксплуатационный лизинг — 

228 
экстерриториальный характер 

валютных ограничений — 
289 

экстерриториальный характер 
вещных прав — 172 

юридическая автономность ар
битражного соглашения — 
563 

юридическая переуступка прав 
(суброгация) — 281 

юридическое значение призна
ния иностранных судебных 
решений — 532 

юрисдикционные иммунитеты го
сударств и их собственно
сти — 160 



КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ п о КУРСУ 
«МЕЖДУНАРОДНОЕ ЧАСТНОЕ ПРАВО-

1. Понятие МЧП. Предмет, определение. 
2. Место и роль международного частного права в системе 

права. 
3. Нормативная структура МЧП. Отношения, регулируемые 

нормами международного частного права. 
4. Соотношение МЧП с национальным правом (гражданским, 

семейным, процессуальным и др.) и международным публичным 
правом. 

5. Источники международного частного права, их перечень и 
двойственный характер. 

6. Внутреннее законодательство. 
7. Международные договоры в области международного частно

го права. 
8. Международные обычаи. Обычаи международной торговли, 

торговые обыкновения. Судебная и арбитражная практика как ис
точник МЧП. 

9. Коллизионный и материально-правовой методы регулирова
ния. 

10. Коллизионное право — центральная часть МЧП. Коллизи
онный вопрос. 

И. Коллизионная норма, ее строение и особенности. Виды кол
лизионных норм. 

12. Основные ко./1лизионные привязки (формулы прикрепле
ния). 
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13. Обратная отсылка и отсылка к праву третьего государства. 745 
14. Оговорка о публичном порядке. 
15. Национальный режим и режим наибольшего благоприятст

вования. 
16. Виды взаихмности в международном частном праве. Ретор

сия. 
17. Физические лица как субъекты МЧП. 
18. Юридические лица как субъекты МЧП. 
19. Критерии определения национальности юридического лица. 
20. Предприятия с иностранными инвестициями. Совместные 

предприятия. 
21. Офшорные компании. 
22. Государство как субъект МЧП. 
23. Виды иммунитетов государства. Концепции абсолютного 

иммунитета и концепция ограниченного (функционального) имму
нитета. 

24. Коллизионные вопросы права собственности в МЧП. 
25. Правовое регулирование иностранных инвестиций. 
26. Внешнеэкономические сделки, их понятие, содержание и 

виды. 
27. Сфера действия обязательственного статута. Форма внешне

торговой сделки. 
28. Коллизионные вопросы внешнеэкономических сделок. 
29. Принцип автономии воли сторон во внешнеэкономических 

сделках. 
30. Международный торговый обычай во внешнеторговых сдел

ках. 
31. Международные унифицированные нормы по внешнеэко

номическим сделкам. 
32. Отдельные виды внешнеэкономических сделок: купля-про

дажа, концессия, передача ноу-хау, подряд. 
33. Понятие международной перевозки. 
34. Железнодорожные перевозки. 
35. Автомобильные перевозки. 
36. Воздушные перевозки. 
37. Морские перевозки. 
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746 38. Международное частное валютное право. 
39. Коллизионные вопросы векселя и чека. 
40. Коллизионные вопросы обязательств из причинения вреда. 
41. Деликтные обязательства в РФ и причинение вреда за рубе

жом. 
42. Коллизионные вопросы интеллектуальной собственности. 
43. Особенности международной охраны авторских прав. За

конодательство Р Ф и международная охрана авторских прав. 
44. Многосторонние международные соглашения в области ав

торского права. 
45. Коллизионные вопросы патентного права. 
46. Российское законодательство и международная охрана изо

бретений, 
47. Международные соглашения об охране прав на изобрете

ния, промышленные образцы и товарные знаки. Содержание ли
цензионных соглашений и понятие конвенционного приоритета. 

48. Коллизионные вопросы семейного права. 
49. Заключение и расторжение брака, имущественные и лич

ные отношения между супругами в МЧП. 
50. Взаимоотношение между родителями и детьми, вопросы 

усыновления, опеки и попечительства в МЧП. 
51. Коллизионные вопросы наследственного права. 
52. Наследственные права иностранцев в Р Ф и наследственные 

права российских граждан за границей. 
53. Международные трудовые отношения и коллизионные во

просы трудовых отношений. 
54. Трудовые права иностранцев в РФ и трудовые права россий

ских граждан за рубежом. 
55. Понятие международного гражданского процесса. 
56. Определение подсудности и пророгационные соглашения. 
57. Право на судебную защиту и гражданские процессуальные 

права иностранцев в РФ. 
58. Процессуальное положение иностранного государства. 
59. Установление содержания иностранного права, его толкова

ние и применение. 
60. Исполнение иностранных судебных поручений. 
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61. Признание и исполнение иностранных судебных решений. у47 
62. Нотариальные действия в МЧП. 
63. Понятие международного коммерческого арбитража и виды 

арбитражных судов. 
64. Арбитражное соглашение, его виды и последствия. 
65. Особенности арбитражного рассмотрения инвестиционных 

споров. 
66. Признание и исполнение арбитражных решений. 
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