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При разработке рабочей программы учебной дисциплины использованы 

следующие нормативные правовые документы: 
 

1. Федеральный государственный образовательный стандарт высшего образования по 

направлению подготовки 40.03.01 Юриспруденция (уровень бакалавриата) от 13 августа 

2020 г. № 1011. 

2. Федеральный закон от 29 12. 2012г № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации». 

3. Приказ Минобрнауки России от 06.04.2021 № 245 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным 

программам высшего образования - программам бакалавриата, программам специалитета, 

программам магистратуры». 

4. Локальные и другие нормативные акты ДАОК. 

 

Рабочая программа учебной дисциплины одобрена на заседании кафедры гражданского 

права и процесса «24» июня  2023 г.  Протокол №  5 

 

Рабочая программа актуализируется (обновляется) ежегодно, в том числе в части 

программного обеспечения, материально-технического обеспечения, литературы. 
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1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Целями изучения курса являются формирование способности воспринимать 

межкультурное разнообразие общества в социально-историческом, этическом и 

философском контекстах, профессионально толковать нормы права. 

Основные задачи курса включают в себя: 

- формирование у студентов всестороннего глубокого понимания природы и сущности 

международного частного права, его норм, институтов и подотраслей, наиболее значимыми 

среди которых являются международное торговое право, международное семейное право, 

международное наследственное право, международное право интеллектуальной 

собственности, международный коммерческий арбитраж и международный гражданский 

процесс;  

- усвоение обучающимися особенностей участия различных субъектов права в 

международных отношениях и иных специальных терминов;  

- изучение обучающимися содержании основных международно-правовых документов, 

современных тенденций регулирования частноправовых отношений с участием 

иностранного элемента;  

- формирование у обучающихся патриотического сознания, гражданской позиции 

активного и ответственного члена российского общества, осознанно принимающего 

традиционные национальные и общечеловеческие гуманистические и демократические 

ценности.  

Воспитательная цель – развитие личности гражданина, ориентированной на 

традиционные духовные, культурные, нравственные и семейные ценности российского 

общества, способной к активной социальной адаптации в обществе и проактивной 

жизненной позиции, а также готовой к трудовой деятельности, продолжению 

профессионального образования, самообразованию и самосовершенствованию. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ 
 

Дисциплина «Международное частное право» относится к обязательной  части блока 1 

«Дисциплины (модули)» основной профессиональной образовательной программы. 

Дисциплина «Международное частное право» изучается в 5 семестре очной формы 

обучения, в 7 семестре заочной формы обучения, в 7 семестре очно-заочной формы 

обучения. 

 

3. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ, СООТНЕСЕННЫХ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ 

ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
 

Код и наименование 

компетенции 

Наименование индикатора 

достижения компетенции 

Планируемые результаты обучения, 

соотнесенные с индикаторами 

достижения компетенций 

УК-5. Способен 

воспринимать 

межкультурное 

разнообразие общества 

в социально-

историческом, 

этическом и 

философском 

контекстах 

УК 5.2. Применяет способы 

преодоления коммуникативных 

барьеров при межкультурном 

взаимодействии в целях 

выполнения профессиональных 

задач; 

 

 

Знать: принципы толерантности в 

современном мире для создания 

благоприятной социальной среды; 

Уметь: анализировать и учитывать 

разнообразие культур в процессе 

межкультурного взаимодействия; 

Владеть: навыками межкультурного 

взаимодействия с учетом разнообразия 

культур. 



   

 

ОПК-4. Способен 

профессионально 

толковать нормы права 

ОПК 4.1.   Понимает сущность 

и значение толкования норм 

права в профессиональной 

юридической деятельности; 

Знать: понятие толкования норм 

международного частного права, его 

виды и способы; стадии толкования; 

Уметь: выбирать способ толкования 

исходя из условий, поставленных 

конкретной практической ситуацией; 

Владеть: навыками толкования норм 

международного частного права 

различными способами; 

 

 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: 
- понятие, предмет и метод международного частного права,  

- содержание основных теорий и концепций международного частного  права  

- основные и специальные принципы международного частного  права, 

- систему источников международного частного права, 

- категории субъектов международного частного права и их правовой статус, 

- вопросы ответственности за нарушения норм международного частного права.  

Уметь: 
-  оперировать основными категориями и понятиями международного частного  права, 

- правильно применять нормы международно-правовых актов в сфере международного 

частного  права в своей профессиональной деятельности,  

- осуществлять свою профессиональную деятельность на основе положений 

Конституции РФ, норм российского законодательства и международных конвенций, 

договоров и  соглашений, 

- определять содержание, формы и способы реализации норм международного частного 

права; анализировать юридические факты, возникающие в процессе профессиональной 

деятельности; принимать решения в точном соответствии с нормами и принципами 

международного частного права.  

Навыки и/или опыт деятельности: 
- научной и нормативной аргументации при уяснении и применении основных 

положений международного частного права, 

- принятия решений и совершения юридически значимых действий в соответствии с 

принципами и нормами международного частного  права, 

- правильно квалифицировать факты и обстоятельства  на различных стадиях 

профессиональной деятельности в соответствии с международными договорами в указанной 

сфере,  

- навыками правильной классификации юридических фактов и обстоятельств, 

установления основных видов и особенностей международно-правовых отношений с 

участием иностранного элемента. 

 

 

4.  ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ С УКАЗАНИЕМ 

КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ, ВЫДЕЛЕННЫХ НА КОНТАКТНУЮ 

РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ С ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ УЧЕБНЫХ 

ЗАНЯТИЙ) И НА САМОСТОЯТЕЛЬНУЮ РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 

Очная форма обучения 

Вид учебной работы Всего часов 5 семестр 



   

1.Контактная работа обучающихся с 

преподавателем: 

 

48.3 

 

48.3 

Аудиторные занятия всего, в том 

числе: 

 

44 

 

44 

Лекции 14 14 

Лабораторные -  

Практические занятия 30 30 

Контактные часы на аттестацию 

(зачет с оценкой) 
0,3 

 

0,3 

Консультация  2 2 

Контроль самостоятельной работы 2 2 

2. Самостоятельная работа  59.7 59.7 

Контроль     

ИТОГО: 

Общая трудоемкость 

108 108 

3 3 

 

Очно-заочная форма обучения 
 

Вид учебной работы Всего часов 7семестр 

1.Контактная работа обучающихся с 

преподавателем: 

 

42.3 

 

42.3 

Аудиторные занятия всего, в том 

числе: 

 

38 

 

38 

Лекции 12 12 

Лабораторные -  

Практические занятия 26 26 

Контактные часы на аттестацию 

(зачет с оценкой) 
0,3 

 

0,3 

Консультация  2 2 

Контроль самостоятельной работы 2 2 

2. Самостоятельная работа  65.7 65.7 

Контроль     

ИТОГО: 

Общая трудоемкость 

108 108 

3 3 

 

Заочная форма обучения 
 

Вид учебной работы Всего часов 7 семестр 

1.Контактная работа обучающихся с 

преподавателем: 

 

10.3 

 

10.3 

Аудиторные занятия всего, в том 

числе: 

 

6 

 

6 

Лекции 2 2 

Лабораторные -  

Практические занятия 4 4 

Контактные часы на аттестацию 

(зачет с оценкой) 

 

0,3 

 

0,3 

Консультация  2 2 

Контроль самостоятельной работы 2 2 



   

2. Самостоятельная работа  93.7 93.7 

Контроль 4 4 

ИТОГО: 

Общая трудоемкость 

108 108 

3 3 

 

5. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ  
 

Наименование раздела 

(темы) дисциплины 

Содержание раздела (темы разделов) Индекс 

компет

енции 

Тема 1. Понятие, предмет 

и система 

международного 

частного права. 

Интернационализация и глобализация сфер 

жизнедеятельности общества, выражающаяся в 

международном экономическом, научно-техническом и 

культурном сотрудничестве. Природа и специфика 

МЧП. Понятие МЧП и его предмет. Особенности 

частных гражданско-правовых отношений 

международного характера. Понятие и структура 

иностранного элемента. Взаимосвязь международного 

частного права и международного публичного права. 

Место МЧП в правовой системе. Система МЧП. История 

становления и развития МЧП. Российская доктрина 

МЧП. Этнокультурные, социальные и 

профессиональные различия норм поведения в 

различных коллективах. Права человека, принципы 

толерантного отношения к культурным особенностям 

представителей различных этносов и конфессий. 

УК-5 

ОПК-4 

Тема 2. Источники 

международного 

частного права. 

Понятие и классификация источников МЧП. Внешние 

(международные) источники. Международный договор 

как источник МЧП. Классификация международных 

договоров РФ. Ратификация международного договора 

РФ. Роль и правовое место международного обычая в 

системе источников МЧП. Общая характеристика 

ИНКОТЕРМС. Внутренние (национальные) источники 

МЧП. Роль и место внутригосударственных 

нормативно-правовых актов, судебной и арбитражной 

практики, доктринального толкования в МЧП. 

Внутригосударственные источники российского МЧП. 

Роль и место Конституции РФ, кодифицированного 

федерального законодательства РФ, 

санкционированного обычая РФ, судебной и 

арбитражной практики, национальной доктрины в 

современной  российской правовой системе.  

УК-5 

ОПК-4  

 

Тема 3. Коллизия права 

и методы 

международного 

частого права. 

Коллизионные нормы. 

Понятие коллизии в международном частном праве. 

Проблема выбора применимого права. Методы МЧП: 

метод диспозитивного регулирования; коллизионно-

правовой и материально-правовой методы 

регулирования. Понятие, структура и классификация 

коллизионных норм. Характеристика основных формул 

прикрепления: Личный закон (закон гражданства и 

закон домицилии); Закон юридического лица 

 УК-5 

ОПК-4 



   

(«национальность» юридического лица); Закон места 

нахождения вещи; Закон автономии воли (закон, 

избранный сторонами правоотношения); Закон места 

совершения акта (закон места совершения договора, 

закон места исполнения договора, закон места 

совершения брака, закон места причинения вреда, закон 

формы гражданско-правового акта); Закон наиболее 

тесной связи; Закон страны продавца; Закон суда; Закон 

места работы; Закон флага. 

Тема 4. Унификация и 

гармонизация в 

международном частом 

праве. 

Понятие унификации права. Международные 

организации в сфере унификации  международного 

частного права: Гаагская конференция по 

международному частному праву, Римский 

международный институт по унификации частного 

права (УНИДРУА), Комиссия ООН по праву 

международной торговли (ЮНСИТРАЛ), 

Международная торговая палата, Международный 

экономический комитет стран Содружества 

Независимых Государств (СНГ). Виды унификации. 

Особенности применения унифицированных норм. 

Понятие гармонизации права. Виды гармонизации. 

Соотношение унифицированных и гармонизированных 

норм. 

 УК-5 

ОПК-4 

Тема 5. Общие начала 

правоприменения в 

МЧП. 

Вопросы применения коллизионных норм. Проблема 

юридической  квалификации в международном частном 

праве. Понятие «конфликт квалификаций» («скрытые 

коллизии»). Первичная квалификация. Вторичная 

квалификация. Автономная квалификация. Обратная 

отсылка и отсылка к праву третьего государства. 

Решение проблемы обратной отсылки и отсылки к праву 

третьего государства. Применение иностранного права. 

Установление содержания иностранного права. 

Применение  и толкование иностранного права. 

Ограничение применения иностранного права. Оговорка 

о публичном порядке. Природа публичного порядка. 

Императивные нормы. 

УК-5 

ОПК-4 

Тема 6. Субъекты в 

международном 

частном праве. 

Субъекты в международном частном праве. Правовое 

положение физических лиц в МЧП (категории 

физических лиц). Гражданская правоспособность и 

дееспособность (ограничение дееспособности) 

иностранных граждан, лиц без гражданства, беженцев на 

территории РФ. Личный закон физического лица. 

Принцип национального режима и изъятия из него. 

Гражданская правоспособность и дееспособность 

российских граждан заграницей. Правовое положение 

юридических лиц (категории юридических лиц). Основы 

определения  личного закона (статута) юридического 

лица. Понятие «национальность» юридического лица и 

доктрины ее определения. Правовое положение 

иностранных организаций в Российской Федерации. 

Правовое положение российских юридических лиц в 

 УК-5 

ОПК-4 

 



   

иностранных государствах. Правовое положение 

государства как субъекта МЧП. Доктрины абсолютного 

и функционального (ограниченного) суверенитета 

государств. Иммунитет государств и его виды. Иные 

публичные образования как субъекты международного 

частного права. Преодоление коммуникативных 

барьеров в межкультурном взаимодействии. 

Тема 7. Собственность 

в международном 

частом праве. 

Правовое положение иностранных инвестиций. 

Понятие права собственности. Вещные и другие 

имущественные права. Коллизионные вопросы права 

собственности и иных вещных прав. Закон места 

нахождения вещи и «личный закон» собственника. 

Правовое положение собственности российских лиц и 

государственной собственности на имущество, 

находящейся за границей. Иммунитет собственности 

иностранного государства. Национализация, 

экспроприация и конфискация собственности. Понятие 

иностранных инвестиций, субъекты и объекты 

иностранных инвестиций. Международно-правовое и 

национальное регулирование иностранных инвестиций. 

Иностранные инвестиции в свободных (особых) 

экономических зонах. Соглашения о взаимной защите 

инвестиций, заключенных Российской Федерацией с 

другими странами и их основные положения. 

 УК-5 

ОПК-4 

Тема 8. Право 

интеллектуальной 

собственности в МЧП. 

Территориальный и экстерриториальный характер  

права интеллектуальной собственности. Объекты и 

субъекты права интеллектуальной собственности. Виды 

интеллектуальных прав и их специфика. Нормативно-

правовое регулирование права интеллектуальной 

собственности. Понятие института авторского права. 

Нормативно-правовое регулирование охраны авторских 

прав. Понятие института смежных прав. Нормативно-

правовое регулирование охраны смежных прав. 

Понятие, функции и принципы  института патентного 

права. Системы патентования и их классификация 

(специфика международного патентования, системы 

РСТ – Договора о патентной кооперации, Евразийского 

патентования). Нормативно-правовое регулирование 

охраны патентных прав. Сроки и сфера действия патента 

(территориальный и экстерриториальный принципы 

действия, предоставление национального режима). 

Понятие института права на селекционные достижения. 

Объекты и субъекты права на селекционные 

достижения. Специфика института права на средства 

индивидуализации юридических лиц, товаров, работ, 

услуг и предприятий. Правовая охрана товарных знаков 

и знаков обслуживания. Международная регистрация и 

условия предоставления международной защиты 

товарным знакам. Правовая охрана наименований места 

происхождения товара. Специфика государственной 

регистрации в РФ и возможность регистрации в 

 УК-5 

ОПК-4 



   

иностранных государствах отечественных 

наименований места происхождения товара. 

Тема 9. Договорные 

обязательства в МЧП.. 

Внешнеэкономические сделки. Обычаи международной 

торговли. 

Внешнеэкономическая деятельность. Общие положения 

о сделках и договорах. Понятие и виды 

внешнеэкономической сделки (международная купля-

продажа товаров, международный финансовый лизинг, 

подряд и техническое содействие, международный 

франчайзинг, научно-техническое сотрудничество и др.). 

Коллизионные вопросы договорных обязательств: 

обязательственный статут сделки; принцип автономии 

воли сторон;  закон наиболее тесной связи. Форма 

внешнеэкономической сделки. Обычаи международной 

торговли. Международные правила толкования 

торговых терминов (ИНКОТЕРМС-2010). Роль 

принципов международных коммерческих договоров 

(принципов УНИДРУА). Транснациональное 

коммерческое право - Lex mercatoria: его понятие, 

структура, специфика применения. 

 УК-5 

ОПК-4 

Тема 10.  

Международные 

перевозки грузов и 

пассажиров. 

Понятие международных перевозок, их виды. 

Применимое право, регулирующее вопросы страхования 

международных перевозок грузов,  пассажиров и 

багажа. Национальное законодательство и 

международные правила о страховании внешнеторговых 

грузов. Правовое регулирование международных 

железнодорожных перевозок. Правовой статус железных 

дорог. Правовое регулирование международных 

автомобильных перевозок. Правовой статус 

перевозчика.  Ответственность (предел ответственности) 

автоперевозчика. Правовое регулирование 

международных воздушных перевозок. Правовой статус 

авиаперевозчика. Ответственность (предел 

ответственности) авиаперевозчика. Правовое 

регулирование международных морских перевозок. 

Международные морские обычаи. Ответственность 

(предел ответственности) перевозчика груза морским 

путем. Правовое регулирование международных 

смешанных перевозок. Понятие и специфика смешанной 

перевозки. Правовой статус оператора смешанной 

перевозки. Ответственность (предел ответственности) 

оператора смешанной перевозки. 

УК-5 

ОПК-4 

Тема 11.  Обязательства 

из причинения вреда в 

МЧП. 

Понятие международных деликтных обязательств. Виды 

деликтных обязательств. Статут деликтного 

обязательства. Коллизионные вопросы деликтных 

обязательств различных видов: дорожно-транспортные 

происшествия; катастрофы в воздушном сообщении; 

морские катастрофы; катастрофы в атомной энергетики. 

Роль международных соглашений в правовом 

регулировании обязательств из причинения вреда. 

Порядок возмещения причиненного вреда.  Возмещение 

УК-5 

ОПК-4  



   

материального ущерба и морального вреда. Возмещение 

вреда, причиненного российским лицам за рубежом. 

Коллизионные вопросы защиты прав потребителей. 

Законодательство Российской Федерации и соглашения 

стран Содружества Независимых Государств по 

вопросам защиты прав потребителей. 

Тема 12. Брачно-

семейные отношения в 

МЧП. 

Нормативно-правовое  регулирование брачно-семейных 

отношений. Коллизионно-правовые вопросы 

заключения брака: особенности заключения смешанных 

и иностранных браков на территории РФ; заключение 

консульских браков; заключение браков между 

российскими гражданами  за рубежом и их признание в 

РФ. Коллизионно-правовые вопросы расторжения брака: 

особенности расторжения смешанных и иностранных  

браков в РФ и за рубежом. Функции консульских 

учреждений РФ за рубежом по расторжению браков. 

Коллизионные вопросы взаимоотношений между 

супругами,  родителями и детьми: личные 

неимущественные и имущественные права и 

обязанности супругов; алиментные обязательства в 

пользу несовершеннолетнего ребенка; установление 

(оспаривание) отцовства (материнства); усыновление 

(удочерение); права и обязанности родителей и детей; 

алиментные обязательства совершеннолетних детей в 

пользу родителей. Международно-правовое 

регулирование брачно-семейных отношений  в Минской 

и Кишиневской конвенциях о правовой помощи и 

правоотношениях по гражданским, уголовным и 

семейным делам (1993г., 2002г.). 

 УК-5 

ОПК-4 

Тема 13. 

Наследственные 

отношения в МЧП. 

Нормативно-правовое регулирование наследственных 

отношений, осложненных иностранным элементом. 

Наследование иностранными гражданами имущества на 

территории Российской Федерации. Принцип  

национального режима (с изъятиями). Принцип 

взаимности. Статут наследования в отношении 

движимого и недвижимого имущества. Коллизионные 

правила определения право- и дееспособности 

наследодателя. Применимое право к форме завещания. 

Роль органов нотариата. Наследование российскими 

гражданами имущества за рубежом. Принцип 

взаимности. Общие правила статута наследования 

движимого и недвижимого имущества за рубежом. Роль 

консульских учреждений РФ за границей по защите 

наследственных прав российских граждан за рубежом. 

Правовой статус выморочного имущества (особенности 

применимого права). Переход имущества по наследству 

к государству и общественным организациям. Вопросы 

наследования в международных договорах о правовой 

помощи. Консульские конвенции Российской 

Федерации в практике регулирования наследственных 

правоотношений.   
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Тема 14.  Трудовые 

отношения в МЧП. 

Нормативно-правовое регулирование трудовых 

отношений, осложненных иностранным элементом. Роль 

и значение Международной Организации Труда (МОТ) 

и международных соглашений в сфере трудовой 

миграции. Коллизионно-правовые вопросы трудовых 

отношений в международном частном праве. Принцип 

автономии воли сторон трудового договора. Закон места 

работы. Закон места нахождения работодателя. Личный 

закон работодателя. Закон страны заключения контракта 

о найме. Трудовые права иностранных граждан в РФ. 

Заключение и расторжение трудовых контрактов с 

иностранцами в РФ. Трудовые права российских 

граждан за рубежом по трудовому контракту с 

иностранным работодателем. Условия  и охрана труда. 

Социальное обеспечение в МЧП. Принцип 

национального режима в сфере социального 

обеспечения граждан договаривающихся государств. 

Правовое регулирование труда работников 

(сотрудников) международных организаций, 

дипломатических, консульских и иных официальных 

представительств РФ за рубежом. 

 УК-5 
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Тема 15.  

Международный 

гражданский процесс. 

Международный коммерческий арбитраж. 

Понятие и нормативно-правовое регулирование 

международного гражданского процесса. Основные 

системы определения международной подсудности. 

Виды международной подсудности. Внутренняя  

(российская)  подсудность гражданских дел с 

иностранным элементом. Положение иностранных 

граждан и юридических лиц в гражданском процессе 

Процессуальное положение иностранного государства в 

международном гражданском процессе. Вопросы 

исполнения судебных поручений в международных 

договорах о правовой помощи с иностранными 

государствами. Нотариальные действия в МЧП. 

Признание документов, выданных в другом государстве, 

их легализация. Гаагская конвенция об отмене 

легализации. Признание и исполнение иностранных 

судебных решений в РФ. Понятие и правовая природа и 

источники  международного коммерческого арбитража. 

Виды  международного коммерческого арбитража. 

Понятие и виды арбитражного соглашения. 

Международный коммерческий арбитраж в РФ. 

Основные мировые центры рассмотрения 

международных коммерческих споров. Признание и 

исполнение иностранных арбитражных решений.  

УК-5 
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6. СТРУКТУРА ДИСЦИПЛИНЫ С УКАЗАНИЕМ КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ 

ЧАСОВ И ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ 
 

Очная форма обучения 
 



   

Наименование раздела (темы) дисциплины 

Виды учебной деятельности, включая  

самостоятельную работу (в часах) 

Л ЛР ПЗ СРС 
Тема 1. Понятие, предмет и система международного 

частного права. 
1 

- 
2 4 

Тема 2. Источники международного частного права.. - - 2 4 

Тема 3. Коллизия права и методы международного 

частого права.. 
1 

 2 4 

Тема 4. Унификация и гармонизация в международном 

частом праве. 
1 

 2 4 

Тема 5. Общие начала правоприменения в МЧП. 1  2 4 

Тема 6. Субъекты в международном частном праве. 1  2 4 

Тема 7. Собственность в международном частом 

праве. 
1 

 2 4 

Тема 8. Право интеллектуальной собственности в 

МЧП. 
1 

 2 4 

Тема 9. Договорные обязательства в МЧП.. 1  2 4 

Тема 10.  Международные перевозки грузов и 

пассажиров. 
1 

 2 4 

Тема 11.  Обязательства из причинения вреда в МЧП. 1  2 4 

Тема 12. Брачно-семейные отношения в МЧП. 1  2 4 

Тема 13. Наследственные отношения в МЧП. 1  2 4 

Тема 14.  Трудовые отношения в МЧП. 1  2 4 

Тема 15.  Международный гражданский процесс. 1  2 3,7 

Итого (часов) 14 - 30 59.7 

Форма контроля Зачет с оценкой 

 

Очно-заочная форма обучения 
 

Наименование раздела (темы) дисциплины 

Виды учебной деятельности, включая  

самостоятельную работу (в часах) 

Л ЛР ПЗ СРС 
Тема 1. Понятие, предмет и система международного 

частного права. 
0.5 

- 
1 4 

Тема 2. Источники международного частного права.. - - 1 4 

Тема 3. Коллизия права и методы международного 

частого права.. 

0.5  1 4 

Тема 4. Унификация и гармонизация в международном 

частом праве. 

0.5  1 4 

Тема 5. Общие начала правоприменения в МЧП. 0.5  2 4 

Тема 6. Субъекты в международном частном праве. 1  2 4 

Тема 7. Собственность в международном частом 

праве. 
1 

 2 4 

Тема 8. Право интеллектуальной собственности в 

МЧП. 
1 

 2 4 

Тема 9. Договорные обязательства в МЧП.. 1  2 4 

Тема 10.  Международные перевозки грузов и 

пассажиров. 
1 

 2 5 

Тема 11.  Обязательства из причинения вреда в МЧП. 1  2 5 

Тема 12. Брачно-семейные отношения в МЧП. 1  2 5 



   

Тема 13. Наследственные отношения в МЧП. 1  2 5 

Тема 14.  Трудовые отношения в МЧП. 1  2       5 

Тема 15.  Международный гражданский процесс. 1  2 4,7 

Итого (часов) 12 - 26 65.7 

Форма контроля Зачет с оценкой 

 

Заочная форма обучения 

Наименование раздела (темы) дисциплины 

Виды учебной деятельности, включая  

самостоятельную работу (в часах) 

Л ЛР ПЗ СРС 
Тема 1. Понятие, предмет и система международного 

частного права. 
0.5 

- - 
6 

Тема 2. Источники международного частного права.. - - 0.5 6 

Тема 3. Коллизия права и методы международного 

частого права.. 
- 

 - 6 

Тема 4. Унификация и гармонизация в международном 

частом праве. 
- 

 0,5 6 

Тема 5. Общие начала правоприменения в МЧП. -  - 6 

Тема 6. Субъекты в международном частном праве. -  0.5 6 

Тема 7. Собственность в международном частом 

праве. 
0.5 

 0,5 6 

Тема 8. Право интеллектуальной собственности в 

МЧП. 
- 

 0.5 6 

Тема 9. Договорные обязательства в МЧП.. 0.5  - 6 

Тема 10.  Международные перевозки грузов и 

пассажиров. 
- 

 0.5 6 

Тема 11.  Обязательства из причинения вреда в МЧП. 0.5  - 6 

Тема 12. Брачно-семейные отношения в МЧП. -  0.5 6 

Тема 13. Наследственные отношения в МЧП. -  - 7 

Тема 14.  Трудовые отношения в МЧП. -  - 7 

Тема 15.  Международный гражданский процесс. -  0.5 7,7 

Итого (часов) 2 - 4 93.7 

Форма контроля Зачет с оценкой 

 

7. САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
 

Самостоятельная работа обучающихся направлена на углубленное изучение разделов и 

тем рабочей программы и предполагает изучение литературных источников, выполнение 

домашних заданий и проведение исследований разного характера. Работа основывается на 

анализе литературных источников и материалов, публикуемых в интернете, а также 

реальных речевых и языковых фактов, личных наблюдений. Также самостоятельная работа 

включает подготовку и анализ материалов по темам пропущенных занятий. 

Самостоятельная работа по дисциплине включает следующие виды деятельности: 

- работа с лекционным материалом, предусматривающая проработку конспекта лекций 

и учебной литературы; 

- поиск (подбор) и обзор литературы, электронных источников информации по 

индивидуально заданной проблеме курса, написание доклада, исследовательской работы по 

заданной проблеме; 

- выполнение задания по пропущенной или плохо усвоенной теме; 

- самостоятельный поиск информации в Интернете и других источниках; 



   

- выполнение домашней контрольной работы (решение заданий, выполнение 

упражнений); 

- изучение материала, вынесенного на самостоятельную проработку (отдельные темы, 

параграфы); 

- написание рефератов; 

- подготовка к тестированию; 

- подготовка к практическим занятиям; 

- подготовка к  зачету с оценкой. 

 

8. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ДИСЦИПЛИНЫ 
 

8.1. Основная литература 

1. Международное частное право : учебник / Е. Р. Аминов, Н. Г. Валеева, Ю. Н. Васева 

[и др.] ; под редакцией Б. М. Гонгало. — Москва : Статут, 2020. — 396 c. — ISBN 978-5-

8354-1653-0. —Режим доступа: https://www.iprbookshop.ru/104623.html— IPR SMART, по 

паролю 

2. Зембатова, Б. В. Международное частное право: общие положения : учеб-ное 

пособие / Б. В. Зембатова. — Москва : Российская таможенная академия, 2020. — 92 c. — 

ISBN 978-5-9590-1152-9. —Режим доступа: https://www.iprbookshop.ru/116526.html— IPR 

SMART, по паролю 

3. Барышев, В. А. Международное частное право : учебное пособие / В. А. Барышев. — 

Минск : Вышэйшая школа, 2019. — 488 c. — ISBN 978-985-06-3146-6. —Режим доступа:: 

https://www.iprbookshop.ru/119998.html — IPR SMART, по паролю 

4. Актуальные проблемы права (в соответствии с реализуемой магистерской 

программой «Гражданское право, семейное право, международное частное право») : 

практикум / составители М. П. Мельникова [и др.], под редакцией И. П. Малышковой. — 

Ставрополь : Северо-Кавказский федеральный университет, 2018. — 163 c. —Режим 

доступа: https://www.iprbookshop.ru/92530.html  — IPR SMART, по паролю 

5. Международное частное право. Курс лекций : учебное пособие для студентов вузов, 

обучающихся по специальности «Юриспруденция» / К. К. Гаса-нов, В. Н. Шмаков, А. В. 

Стерлигов, Д. И. Ивашин ; под редакцией К. К. Гасанов. — Москва : ЮНИТИ-ДАНА, 2017. 

— 359 c. — ISBN 978-5-238-02206-2. —Режим доступа: 

https://www.iprbookshop.ru/74892.html— IPR SMART, по паролю 

 

8.2. Дополнительная литература 
1. Зембатова, Б. В. Международное частное право : практикум / Б. В. Зембатова. — 

Москва : Российская таможенная академия, 2018. — 88 c. — ISBN 978-5-9590-1002-7. —

Режим доступа: https://www.iprbookshop.ru/93192.html— IPR SMART, по паролю 

2. Тихиня, В. Г. Международное частное право : ответы на экзаменационные вопросы / 

В. Г. Тихиня, М. Ю. Макарова. — 2-е изд. — Минск : Тетралит, 2017. — 144 c. — ISBN 978-

985-7081-76-9. —Режим доступа: https://www.iprbookshop.ru/88824.html— IPR SMART, по 

паролю 

3. Международное частное право : учебное пособие. Практикум / составители А. А. 

Аванесова, Ю. А. Казановская, Н. Ю. Шлюндт. — Ставрополь : Северо-Кавказский 

федеральный университет, 2015. — 162 c. —Режим доступа: 

https://www.iprbookshop.ru/62848.html — IPR SMART, по паролю 

4. Международное частное право. Том 2. Особенная часть : учебник / Е. А. Абросимова, 

А. В. Асосков, А. В. Банковский [и др.] ; под редакцией С. Н. Лебедев, Е. В. Кабатова. — 

Москва : Статут, 2015. — 768 c. — ISBN 978-5-8354-1106-1. —Режим доступа: 

https://www.iprbookshop.ru/29343.html— IPR SMART, по паролю 

https://www.iprbookshop.ru/62848.html


   

5. Прокопьев, Е. В. Международное частное право. Часть III. Международный 

гражданский процесс : учебное пособие / Е. В. Прокопьев. — Москва : Всероссийский 

государственный университет юстиции (РПА Минюста России), 2013. — 165 c. — ISBN 978-

5-89172-461-7. —Режим доступа: для https://www.iprbookshop.ru/41196.html— IPR SMART, 

по паролю 

6. Рузакова, О. А. Международное частное право : учебное пособие / О. А. Рузакова. — 

Москва : Евразийский открытый институт, 2011. — 224 c. — ISBN 978-5-374-00492-2. —

Режим доступа: https://www.iprbookshop.ru/10891.html— IPR SMART, по паролю  

 

8.3 Лицензионное программное обеспечение 

Microsoft Desctop School Windows//Sa Pack MVL (windows 10, windows 7) № 5 от 31 

января 2019 г; 

Microsoft Desktop School Office All languages/SA Pack (Microsoft Office 2010, Microsoft 

Office 2007) № 5 от 31 января 2019 г.; 

Фоторобот Portable Faces 4.0 №10 от 20.02.2019 г. 

Конвертация PDF в WORD https://www.ilovepdf.com/ru/pdf_to_word 

Сжатие, оптимизация и изменение размера изображений 

http://www.imageoptimizer.net/Pages/Home.aspx 

Скачивание видео с YouTube https://ru.savefrom.net/ 

Googleтаблицы https://www.google.ru/intl/ru/sheets/about/ 

Яндекс Диск https://disk.yandex.ru/ 

GoogleChrome https://www.google.com/intl/ru_ru/chrome/ 

Яндекс Браузер https://browser.yandex.ru/ 

 

8.4 Современные профессиональные базы данных и информационные 

справочные системы 
 

1. Научная электронная библиотека www.elibrary.ru   

2. Электронная библиотека по философии - http://www.filosof.historic.ru/ 

3. Российская государственная библиотека. - http://www.rsl.ru 

4. Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов http://school-collection.edu.ru/  

5. Официальный сайт Верховного Суда РФ  http://www.supcourt.ru/   

6. Официальный сайт Президента РФ http://www.kremlin.ru/   

7. Официальный сайт Конституционного Суда РФ  http://www.ksrf.ru/    

8. Официальный сайт газеты «Российская газета» https://rg.ru/  

9. Официальный сайт ФСБ РФ  http://www.fsb.ru/   

10. Официальный сайт  МИД РФ http://www.mid.ru   

11. Официальный сайт Европейского суда по правам человека http://www.espch.ru / 

12. Официальный сайт Генеральной прокуратуры РФ http://genproc.gov.ru/  

13. Официальный сайт Следственного комитета РФ http://www.sledcom.ru/  

14. Официальный интернет-портал правовой информации http://www.pravo.gov.ru   

15. Электронно-библиотечная система IPR SMART. http://www.iprbookshop.ru  

16. Официальный сайт Организации Объединенных Наций http:// www.un.org 

17. Официальный сайт Международной организации труда http://www.ilo.org. 

18. Официальный сайт Всемирной торговой организации http://www.wto.org 

19. Официальный сайт Международной морской организации http://www.imo.org 

 

Информационные справочные системы: 
1. Справочно-правовая система «Консультант Плюс» - Режим доступа: 

http://www.consultant.ru; 

2. Информационно-правовой сервер «Гарант» http://www.garant.ru/ 

http://www.elibrary.ru/
http://www.filosof.historic.ru/
http://www.rsl.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://www.supcourt.ru/
http://www.kremlin.ru/
http://www.ksrf.ru/
https://rg.ru/
http://www.fsb.ru/
http://www.mid.ru/
http://www.espch.ru/
http://genproc.gov.ru/
http://www.sledcom.ru/
http://www.pravo.gov.ru/
http://www.iprbookshop.ru/
http://www.un.org/
http://www.cbr.ru/
http://www.cbr.ru/
http://www.wto.org/
http://www.imo.org/
http://www.consultant.ru/


   

 

9. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 
Кабинет права/зал судебных заседаний №112 (2 корпус, 1 

этаж) 

Доска настенная 

Учебные стенды 

мебель для хранения учебных и 

демонстрационных материалов, 

решетка для судебных заседаний, 

специализированная мебель, 

50 посадочных мест. 

Помещение для самостоятельной работы обучающихся 

(ауд.7) 

16 компьютеров intel (r) cpu 

Принтер laser jet, 

локальная сеть, выход в Интернет 

доступ к электронной информационно-

образовательной среде 

36 посадочных мест. 

Помещение для хранения и профилактического 

обслуживания учебного оборудования (ауд.8) 

Стеллажи, инвентарь, учебное оборудование 

 

10.ОСОБЕННОСТИ ВЫПОЛНЕНИЯ ЗАДАНИЙ ОБУЧАЮЩИМИСЯ-

ИНВАЛИДАМИ И ЛИЦАМИ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ  

ЗДОРОВЬЯ (ПРИ НАЛИЧИИ) 
 

Особые условия обучения и направления работы с инвалидами и лицами с 

ограниченными возможностями здоровья (далее обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья) определены на основании: 

– Закона РФ от 29.12.2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;  

– Закона РФ от 24.11.1995г. № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской 

Федерации»; 

 – Приказа Минобрнауки России от 06.04.2021 N 245 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным 

программам высшего образования - программам бакалавриата, программам специалитета, 

программам магистратуры»;  

– методических рекомендаций по организации образовательного процесса для 

обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья в образовательных 

организациях высшего образования, в том числе оснащенности образовательного процесса 

(утв. Минобрнауки России 08.04.2014 № АК-44/05вн). 

Под специальными условиями для получения образования обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья понимаются условия обучения, воспитания и 

развития таких обучающихся, включающие в себя использование адаптированных 

образовательных программ и методов обучения и воспитания, специальных учебников, 

учебных пособий и дидактических материалов, специальных технических средств обучения 

коллективного и индивидуального пользования, предоставление услуг ассистента 

(помощника), оказывающего обучающимся необходимую техническую помощь, проведение 

групповых и индивидуальных коррекционных занятий, обеспечение доступа в здания вуза и 

другие условия, без которых невозможно или затруднено освоение образовательных 

программ обучающимися с ограниченными возможностями здоровья. 

В целях доступности изучения дисциплины инвалидами и обучающимися с 

ограниченными возможностями здоровья организацией обеспечивается: 

1. Для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья по зрению: 

− наличие альтернативной версии официального сайта организации в сети «Интернет» 

для слабовидящих: 



   

− размещение в доступных для обучающихся, являющихся слепыми или 

слабовидящими, местах и в адаптированной форме (с учетом их особых потребностей) 

справочной информации (информация должна быть выполнена крупным рельефно-

контрастным шрифтом (на белом или желтом фоне) и продублирована шрифтом Брайля); 

− присутствие ассистента, оказывающего обучающемуся необходимую помощь: 

− обеспечение выпуска альтернативных форматов печатных материалов (крупный 

шрифт или аудиофайлы); 

− обеспечение доступа обучающегося, являющегося слепым и использующего собаку-

поводыря. к зданию организации; 

2. Для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья по слуху: 

− дублирование звуковой справочной информации визуальной (установка мониторов с 

возможностью трансляции субтитров (мониторы, их размеры и количество необходимо 

определять с учетом размеров помещения); 

− обеспечение надлежащими звуковыми средствами воспроизведения информации: 

3. Для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, имеющих 

нарушения опорно-двигательного аппарата. Материально- технические условия 

обеспечивают возможность беспрепятственного доступа обучающихся в помещения 

организации, а также пребывания в указанных помещениях (наличие пандусов, поручней, 

расширенных дверных проемов, локальное понижение стоек-барьеров, наличие специальных 

кресел и других приспособлений). 

Обучение лиц организовано как инклюзивно, так и в отдельных группах. 

 

11.ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 

11.1 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах 

их формирования, описание шкал оценивания 
 

Этапы формирования компетенций в процессе освоения ОПОП прямо связаны с 

местом дисциплин в образовательной программе. Каждый этап формирования компетенции 

характеризуется определенными знаниями, умениями и навыками и (или) опытом 

профессиональной деятельности, которые оцениваются в процессе текущего контроля 

успеваемости, промежуточной аттестации по дисциплине (практике) и в процессе 

государственной итоговой аттестации. 

Оценочные материалы включают в себя контрольные задания и (или) вопросы, которые 

могут быть предложены обучающемуся в рамках текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации по дисциплине.  Указанные планируемые задания и (или) 

вопросы позволяют оценить достижение обучающимися планируемых результатов обучения 

по дисциплине, установленных в соответствующей рабочей программе дисциплины, а также 

форсированность  компетенций, установленных в  соответствующей общей характеристике 

основной профессиональной образовательной программы.  

На этапе текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся 

по дисциплине показателями оценивания уровня сформированности компетенций являются 

результаты устных и письменных опросов, выполнение практических заданий,  решения 

тестовых заданий. 

Итоговая оценка сформированности компетенций определяется в период 

государственной итоговой аттестации. 

Описание показателей и критериев оценивания компетенций 

Показатели 

оценивания 
Критерии оценивания компетенций 

Шкала 

оценивания 



   

Понимание 

смысла 

компетенции 

Имеет базовые общие знания в рамках диапазона 

выделенных задач  

 

Понимает факты,  принципы, процессы, общие понятия в 

пределах области исследования. В большинстве случаев 

способен выявить достоверные источники информации, 

обработать, анализировать информацию.  

 

Имеет фактические и теоретические знания в пределах 

области исследования с пониманием границ 

применимости  

Минимальны

й уровень 

 

Базовый 

уровень 

 

 

 

Высокий 

уровень 

Освоение 

компетенции в 

рамках 

изучения 

дисциплины 

Наличие основных умений, требуемых для выполнения 

простых задач. Способен применять только типичные, 

наиболее часто встречающиеся приемы по конкретной 

сформулированной (выделенной) задаче  

 

Имеет диапазон практических умений, требуемых для 

решения определенных проблем в области исследования. 

В большинстве случаев способен выявить достоверные 

источники информации, обработать, анализировать 

информацию.  

Имеет широкий диапазон практических умений, 

требуемых для развития творческих решений, 

абстрагирования проблем. Способен выявлять проблемы   

и умеет находить способы решения, применяя 

современные методы и технологии.  

Минимальны

й уровень 

 

 

 

Базовый 

уровень 

 

 

 

Высокий 

уровень 

Способность 

применять на 

практике 

знания, 

полученные в 

ходе изучения 

дисциплины 

Способен работать при прямом наблюдении. Способен 

применять теоретические знания к решению конкретных 

задач.  

Может взять на себя  ответственность за завершение 

задач в исследовании, приспосабливает свое поведение к 

обстоятельствам в решении проблем. Затрудняется в 

решении сложных, неординарных проблем, не выделяет 

типичных ошибок и возможных сложностей при решении 

той или иной проблемы  

Способен контролировать работу, проводить оценку, 

совершенствовать действия работы. Умеет выбрать 

эффективный прием решения задач по возникающим 

проблемам.   

Минимальны

й уровень 

 

 

Базовый 

уровень 

 

 

 

Высокий 

уровень 

 

11. 2 Оценочные материалы для проведения текущего контроля  
 

УК-5. Способен воспринимать межкультурное разнообразие общества в 

социально-историческом, этическом и философском контекстах (контролируемый 

индикатор достижения УК 5.2. Применяет способы преодоления коммуникативных барьеров 

при межкультурном взаимодействии в целях выполнения профессиональных задач). 

ОПК-4. Способен профессионально толковать нормы права (контролируемый 

индикатор достижения ОПК 4.1. Понимает сущность и значение толкования норм права в 

профессиональной юридической деятельности;). 

 

 



   

 

Типовые задания, для оценки сформированности знаний 
Результаты обучения 

Знает принципы толерантности в современном мире для создания благоприятной 

социальной среды; 

Знает понятие толкования норм международного частного права, его виды и способы; 

стадии толкования; 

 

Вопросы для устного опроса на практических занятиях 

Тема 1. Понятие, предмет и система международного частного права (МЧП). 
  

1. Какова правовая природа МЧП и в чем ее специфика? 

2. Взаимосвязь международного частного права и международного публичного права. 

3. История становления и развития МЧП.  

4. Российская доктрина МЧП. 

5. Охарактеризуйте тенденции развития современного международного частного права. 

6. Понятие МЧП как отрасли российского права. 

7. Какая разновидность правоотношений составляет предмет МЧП? 

8. В чем особенности частных гражданско-правовых отношений международного характера?  

9. Что такое иностранный элемент?  

 

Тема 2. Источники международного частного права  
1. Понятие и классификация источников МЧП.  

2. Какие источники относятся к внешним (международным) источникам МЧП? 

3. Международный договор как источник МЧП. 

4. Классификация международных договоро 

5. Национальное законодательство и судебные прецеденты. 

6. Унификация и кодификация международного частного права. 

7. Что представляет собой ратификация международного договора в РФ? 

8. Какую роль и место в системе источников МЧП занимает международный обычай? 

9. Общая характеристика ИНКОТЕРМС в качестве международного обычая. 

10. Внутренние (национальные) источники МЧП.  

11. Какова роль и место внутригосударственных нормативно-правовых актов, судебной и 

арбитражной практики в МЧП? 

12. Что представляет собой доктринальное толкование в МЧП?  

 

Тема 3. Коллизия права и методы международного частого права. Коллизионные 

нормы. 
1. Дайте понятие коллизии в международном частном праве.  

2. В чем заключается проблема выбора применимого права?  

3. Раскройте сущность основных методов МЧП: метод диспозитивного регулирования; 

коллизионно-правовой и материально-правовой методы регулирования.  

4. Что такое коллизионная норма? 

5. Структура коллизионных норм.  

6. Какова классификация коллизионных норм.  

7. Что представляют собой формулы прикрепления в МЧП?  

8. Что такое личный закон (закон гражданства и закон домицилии) физического лица?  

9. В чем особенность закона юридического лица?  

10. В чем сложность характеристики закона места совершения гражданско-правового 

акта?  



   

 

Тема 4. Унификация и гармонизация в международном частом праве. 
1. Что представляет собой процесс унификации права? 

2. Какова цель процесса унификации частного права разных государств? 

3. Виды унификации в МЧП. 

4. Какие методы в МЧП направлены на унификацию частного права разных государств? 

5. Что такое гармонизация частного права разных государств? 

6. Виды гармонизации в МЧП.  

7. Что представляет собой процесс гармонизация частного права разных государств? 

  

Тема 5. Общие начала правоприменения  в МЧП. 
1. В чем состоит проблема юридической  квалификации в международном частном праве? 

2. Что такое первичная квалификация в МЧП? 

3. В чем особенность вторичной квалификации в МЧП?  

4. Сущность автономной квалификации в МЧП. 

5. Обратная отсылка и отсылка к праву третьего государства.  

6. Раскройте особенности применения иностранного права.  

7. Какие субъекты в МЧП наделены обязанностью установления содержания иностранного 

права?  

8. С помощью каких методов происходит процесс установления содержания иностранного 

права? 

9. Каковы последствия  неустановления содержания иностранного права?  

 

Тема 6. Субъекты в международном частном праве. 
1. Понятие и особенности субъектного состава в МЧП.  

2. Какова гражданская правоспособность и дееспособность (ограничение дееспособности) 

иностранных граждан, лиц без гражданства, беженцев на территории РФ? 

3. В чем состоит принцип национального режима?  

4. Какова гражданская правоспособность и дееспособность российских граждан заграницей? 

5. Раскройте основы определения  личного закона (статута) юридического лица.  

6. Что такое «национальность» юридического лица?  

7. Каково правовое положение иностранных организаций в Российской Федерации?  

8. В чем особенности правового положения российских юридических лиц в иностранных 

государствах?  

9. Раскройте специфику правового положения международных юридических лиц (ТНК). 

10. В чем особенность правового положения государства как субъекта МЧП?   

 

Тема 7. Собственность в международном частом праве. Правовое положение 

иностранных инвестиций. 
1. Раскройте понятие права собственности.  

2. В чем заключается коллизионн0-правовое регулирование права собственности и иных 

вещных прав? 

3. Какую роль играет закон места нахождения вещи и «личный закон» собственника в  

МЧП? 

4. Каковы основания для возникновения и прекращения права собственности в МЧП?  

5. В чем состоит правовое положение собственности российских лиц и государственной 

собственности на имущество, находящейся за границей? Что представляет собой иммунитет 

собственности иностранного государства? 

6. Понятие иностранных инвестиций, субъекты и объекты иностранных инвестиций.  

7. Определение режима иностранных инвестиций и правовые гарантии для них.  

  



   

Тема 8. Право интеллектуальной собственности в МЧП. 
1. Особенности территориального и экстерриториального характера  права 

интеллектуальной собственности. 

2. Что представляет собой нормативно-правовое регулирование объектов права 

интеллектуальной собственности в МЧП? 

3. Нормативно-правовое регулирование охраны авторских прав в МЧП. Нормативно-

правовое регулирование охраны смежных прав в МЧП. 

4. Нормативно-правовое регулирование охраны патентных прав в МЧП. 

5. В чем состоит специфика института права на средства индивидуализации юридических 

лиц, товаров, работ, услуг и предприятий в МЧП? 

6. В чем заключается правовая охрана товарных знаков и знаков обслуживания в МЧП? 

7. Какую роль играет конвенционный и выставочный приоритет товарного знака при его 

государственной регистрации?  

8. Что представляет собой международная регистрация товарных знаков и знаков 

обслуживания?  

9. Какова правовая охрана наименований места происхождения товара в МЧП? 

  

Тема 9. Договорные обязательства в МЧП. Внешнеэкономические сделки. Обычаи 

международной торговли. 
1. Что представляет собой внешнеэкономическая деятельность? 

2. Каково коллизионно-правовое регулирование договорных обязательств в МЧП? 

3. Что такое обязательственный статут сделки в МЧП? 

4. Какую роль играет принцип автономии воли сторон при регулировании 

внешнеэкономической сделки? 

5. Что представляет собой закон наиболее тесной связи? 

6. При каких обстоятельствах закон наиболее тесной связи применяется во 

внешнеэкономической деятельности? 

7. Какое место занимают обычаи международной торговли среди других источников МЧП? 

8. Какова роль принципов международных  коммерческих договоров (принципов 

УНИДРУА) во внешнеэкономической деятельности? 

9. Что такое транснациональное коммерческое право (Lex mercatoria)? 

10. Какова структура Lex mercatoria? 

  

Тема 10. Международные перевозки грузов и пассажиров. 
1. Понятие международных перевозок, их виды.  

2. Какую роль международные транспортные организации играют в правовой регламентации 

международных перевозок?  

3. Каково применимое право, регулирующее вопросы страхования международных 

перевозок грузов,  пассажиров и багажа?  

4. В чем заключается правовое регулирование международных железнодорожных 

перевозок?  

5. Что представляет собой правовое регулирование международных автомобильных 

перевозок? 

6. Каково правовое регулирование международных воздушных перевозок?  

7. Правовое регулирование международных морских перевозок.  

8. Понятие, виды и функции коносамента. 

9. Правовое регулирование международных смешанных перевозок.  

 

Тема 11.  Обязательства из причинения вреда в МЧП. 
1. Понятие и виды международных деликтных обязательств. 



   

2. Каковы особенности коллизионно-правового регулирования  дорожно-транспортных 

происшествий в МЧП? 

3. В чем особенности коллизионно-правового регулирования  катастроф в воздушном 

сообщении? 

4. Каково коллизионно-правовое регулирования  морских катастроф в МЧП? 

5. Какими методами МЧП разрешаются проблемы катастроф в атомной энергетики? 

6. Коллизионные вопросы защиты прав потребителей.  

 

Тема 12. Брачно-семейные отношения в МЧП. 
1. Какими источниками МЧП регулируются брачно-семейные отношения, осложненные 

иностранным элементом? 

2. Каково коллизионно-правовое регулирования  заключения брака? 

3. Особенности заключения браков между российскими гражданами  за рубежом и их 

признание в РФ.  

4. Каково коллизионно-правовое регулирования  института признания брака  

недействительным? 

5. Коллизионно-правовые вопросы расторжения брака: особенности расторжения 

смешанных и иностранных  браков в РФ и за рубежом.  

6. В чем коллизионно-правовая специфика взаимоотношений между супругами,  родителями 

и детьми?  

7. Коллизионно-правовое регулирование  алиментных обязательств в МЧП. 

8. Особенности установления (оспаривания) отцовства (материнства) в МЧП. 

9. Проблемы  усыновления (удочерения) в МЧП. 

 

Тема 13. Наследственные отношения в МЧП. 
1. Что представляют собой наследственные отношения, осложненные иностранным 

элементом? 

2. Каково нормативно-правовое регулирование наследственных правоотношений в МЧП?  

3. В чем состоят формы регулирования наследственного правопреемства в МЧП?  

4. Сущность принципа  национального режима (с изъятиями) при наследовании 

иностранными гражданами на территории Российской Федерации.  

5. Что такое статут наследования  в МЧП?  

6. Какие существуют общие коллизионные правила определения право- и дееспособности 

наследодателя? 

7. Особенности применимого права к форме завещания.  

8. Каковы общие правила статута наследования движимого и недвижимого имущества за 

рубежом? 

9. Правовой статус выморочного имущества (особенности применимого права).  

10. Какие предусмотрены общие правила перехода имущества по наследству к 

государству и общественным организациям?  

 

Тема 14. Трудовые отношения в МЧП. 
1. Что представляют собой трудовые отношения, осложненные иностранным элементом? 

2. Каковы особенности нормативно-правового регулирования трудовых отношений в МЧП? 

3. Какую роль играет принцип автономии воли сторон в трудовом договоре? 

4. Каковы особенности закона места работы? 

5. При каких обстоятельствах в МЧП применяется закон места нахождения работодателя? 

6. Что представляет собой личный закон работодателя? 

7. Особенности закона страны заключения контракта о найме.  

8. Перечислите основные трудовые права иностранных граждан, работающих на территории 

РФ.  



   

9. Каковы основные трудовые права российских граждан за рубежом по трудовому 

контракту с иностранным работодателем?  

10. Правовое регулирование труда работников (сотрудников) международных 

организаций, дипломатических, консульских и иных официальных представительств РФ за 

рубежом. 

 

Тема 15. Международный гражданский процесс. Международный коммерческий 

арбитраж. 
1. Какова правовая природа и ключевые признаки международного гражданского процесса? 

2. Раскройте особенности судопроизводства по гражданским делам с участием иностранного 

элемента.  

3. Какие источники регламентируют международный гражданский процесс?  

4. Какие существуют правовые системы определения международной подсудности? 

5. Дайте определение процессуальной правоспособности и дееспособности лиц, 

участвующих в международном гражданском процессе.  

6. Каково правовое положение иностранного государства в международном гражданском 

процессе?  

7. Что представляет собой допустимость признания и принудительного исполнения 

иностранного судебного решения в национальном законодательстве? 

8.  Какова правовая природа, ключевые признаки  и виды международного коммерческого 

арбитража? 

9. Какие источники лежат в основе международного коммерческого арбитража?  

10. Раскройте принципы международного коммерческого арбитража. 

11. Основные элементы, форма и процессуально-правовые последствия заключения 

арбитражного соглашения. 

12.  Юридическая сила арбитражного решения иностранных международных коммерческих 

центров в других системах права. 

  

Критерии и шкала оценивания устного опроса 

Оценка за 

ответ Критерии 

Отлично 

выставляется обучающемуся, если: 

- теоретическое содержание курса освоено полностью, без пробелов; 

- исчерпывающее, последовательно, четко и логически излагает 

теоретический материал; 

- свободно справляется с решение задач,  

- использует в ответе дополнительный материал; 

- все задания, предусмотренные учебной программой выполнены; 

- анализирует полученные результаты; 

- проявляет самостоятельность при трактовке и обосновании выводов 

Хорошо 

выставляется обучающемуся, если: 

- теоретическое содержание курса освоено полностью; 

- необходимые практические компетенции в основном сформированы; 

- все предусмотренные программой обучения практические задания 

выполнены, но в них имеются ошибки и неточности; 

- при ответе на поставленный вопросы обучающийся не отвечает 

аргументировано и полно.  

- знает твердо лекционный материал, грамотно и по существу отвечает на 

основные понятия. 



   

Удовлетво

рительно 

выставляет обучающемуся, если: 

- теоретическое содержание курса освоено частично, но проблемы не носят 

существенного характера; 

- большинство предусмотренных учебной программой заданий выполнено, 

но допускаются не точности в определении формулировки; 

- наблюдается нарушение  логической последовательности. 

Неудовлет

ворительно 

выставляет обучающемуся, если: 

- не знает значительной части программного материала; 

- допускает существенные ошибки; 

-  так же не сформированы практические компетенции; 

- отказ от ответа или отсутствие ответа. 

 

Темы рефератов 

К теме № 6. «Субъекты в международном частном праве»: 
Доклады: 

1. Субъекты в международном частном праве: понятие, виды. 

2. Государство как субъект международного частного права. Иммунитет государства и его 

виды. 

3. Особенности правового статуса международных организаций. 

Сообщения: 

1. Личный закон физического лица. 

2. Особенности правового положения иностранных граждан, бипатридов, апатридов и 

беженцев на территории РФ. 

3. Личный закон юридического лица. 

Рефераты: 

1. Правовое положение иностранных юридических лиц в России. 

2. Особенности правового положения российской физических и юридических лиц за 

рубежом. 

К теме №8. «Право интеллектуальной собственности в МЧП»: 
Доклады: 

1. Понятие интеллектуальной собственности в международном частном праве. 

2. Территориальный и экстерриториальный характер правовой охраны объектов 

интеллектуальной собственности. 

3. Особенности правовой охраны объектов интеллектуальной собственности в 

международном частном праве. 

Сообщения: 

1. Интернет: вопросы защиты авторских прав. 

2. Мадридская система регистрации товарных знаков. 

Рефераты: 

1. Система подачи международных заявок в соответствии с договором о патентной 

кооперации (РСТ). 

2. Характеристика и сферы действия Евразийского патента. 

К теме №9. «Договорные обязательства в МЧП. 

Внешнеэкономические сделки.  Обычаи международной торговли»: 
Доклады: 

1. Понятие внешнеэкономической сделки, ее признаки и виды. 

2. Содержание и форма международной коммерческой сделки, договорные условия. 

Сообщения: 

1. Транснациональное коммерческое право - Lex mercatoria: его понятие, структура, 

специфика применения. 

2. Принципы международных коммерческих договоров (принципы УНИДРУА). 



   

Рефераты: 

1. Международные правила толкования торговых терминов (ИНКОТЕРМС-2010). 

2. Роль и особенности деятельности Комиссии ООН по праву международной торговли 

(ЮНСИТРАЛ) и Комитета по международным торговым терминам (ИНКОТЕРМС). 

 

Критерии оценивания выполнения реферата 

Оценка  Критерии 

Отлично 

полностью раскрыта тема реферата; указаны точные названия и 

определения;  правильно сформулированы понятия и категории; 

проанализированы и сделаны собственные выводы по выбранной теме; 

использовалась дополнительная литература и иные материалы и др.; 

Хорошо 

недостаточно полное, раскрытие темы; несущественные ошибки в 

определении понятий и категорий и т. п., кардинально не меняющих суть 

изложения; использование устаревшей  литературы и других источников; 

Удовлетво

рительно 

реферат отражает общее направление изложения лекционного материала и 

материала современных учебников; наличие достаточного количества 

несущественных или одной-двух существенных ошибок в определении 

понятий и категорий и т. п.; использование устаревшей  литературы и 

других источников; неспособность осветить проблематику  дисциплины и 

др.; 

Неудовлетв

орительно 

тема реферата не раскрыта; большое количество существенных ошибок; 

отсутствие умений и навыков, обозначенных выше в качестве критериев 

выставления положительных оценок и др. 

 

Тестовые задания. 
 

 К теме №10 «Международные  перевозки грузов и пассажиров»: 

1. Какая из формул прикрепления имеет приоритет в при регулировании  

международной перевозки: 
А) закон места отправления груза (багажа, пассажиров) 

Б)  закон дороги следования 

В) закон автономии воли сторон 

Г) закон флага 

2. Основные источники РФ, регулирующие  международные воздушные перевозки 

пассажиров, багажа, грузов: 
А) Варшавская конвенция о воздушной перевозке грузов (1929г.) 

Б) Чикагская конвенция о международной гражданской авиации (1944г.) 

В) Монреальская конвенция об унификации некоторых правил международных воздушных 

перевозок (1999г.) 

Г) Гражданский кодекс РФ (3 часть) 

Д) Воздушный кодекс РФ 

3. Международной воздушной перевозкой будет считаться перевозка при которой: 
А) пункт отправления и пункт назначения расположены соответственно на территориях 

двух государств 

Б) пункт отправления и пункт назначения расположены на территории одного 

государства, если предусмотрен пункт (пункты) посадки на территории другого 

государства 

В) произошла экстренная дозагрузка топливом на территории иностранного государства 

4. К международным организациям, разрабатывающим проекты международных актов 

и типовых документов относятся: 



   

А) МОТ 

Б) ИКАО 

В) МАК СНГ 

Г) ВОИС 

5. Перечислите перевозочные документы при международной перевозке пассажиров и 

багажа: ……………………(билет, багажная квитанция,почтовая накладная) 

6. В каком из нормативно-правовых актов впервые был введен термин «электронный 

билет»: 
А) Варшавская конвенция о воздушной перевозке грузов (1929г.) 

Б) Чикагская конвенция о международной гражданской авиации (1944г.) 

В) Монреальская конвенция об унификации некоторых правил международных воздушных 

перевозок (1999г.) 

7. Дайте понятие «международной морской перевозке» - …………..( Сфера транспорта, 

которая включает доставку грузов и пассажиров морским путем между различными  

странами) 

8. Источниками РФ, регулирующими  международные морские перевозки являются: 
А) КТМ РФ 

Б) Гражданский кодекс РФ (3 часть) 

В) Конвенция ООН по морскому праву (1982 г.) 

Г) Конвенции по облегчению международного морского судоходства (1965 г.) 

9. К наиболее авторитетным международным организациям в сфере торгового 

мореплавания относятся: 
А) Международный морской комитет, 

Б) Международная торговая палата (МТП) 

В) Международный союз морского страхования (МСМС) 

Г) ИКАО 

10. Какие основные признаки характерны для трансграничной автомобильной 

перевозки: 
А) сухопутная перевозка 

Б) перевозка посредством автомобиля 

В) перевозка несколькими видами транспорта, включая автомобиль 

Г) место принятия груза и место его сдачи – территории разных государств 

Д) безвозмездный характер перевозки 

11. Транспортными документами международной железнодорожной перевозки 

являются: 
А) договор о международной железнодорожной перевозке 

Б) накладная 

В) коносамент 

Г) лист выдачи груза 

Д) лист уведомления о прибытии груза 

12. Международная смешанная перевозка это: 
А) перевозка грузов, пассажиров и багажа с обязательным пересечением границ нескольких 

государств 

Б) перемещение разных видов груза по территории нескольких иностранных государств 

В) перевозка грузов, пассажиров и багажа с пересечением границ государств разными 

видами транспорта 

13. Трудовые отношения, осложненные иностранным элементом, регулируются: 
А) Гражданским кодексом РФ частью 1  

Б) Гражданским кодексом РФ частью 3 

В) Трудовым кодексом РФ 

Г) Международными договорами РФ 



   

14. Документом, подтверждающим факт заключения трудовых отношений в МЧП, 

является: 
А) Трудовая книжка 

Б) Трудовой контракт 

В) Трехстороннее трудовое соглашение 

Г) Медицинская книжка 

15. Какая из формул прикрепления имеет приоритет в при регулировании  трудовых 

отношений в МЧП: 
А) закон работодателя 

Б)  закон работника 

В) закон автономии воли сторон 

Г) закон флага 

16. Личным законом работодателя является: 
А) российское право 

Б) право страны, где зарегистрирован работодатель 

В) право страны, где осуществляет хозяйственную деятельность работодатель 

Г) местонахождение административного центра юридического лица 

17. Личным законом работника является: 
А) закон гражданства работника 

Б) закон домицилия работника 

В) право страны, где осуществляет трудовую деятельность работник 

Г) право страны, где зарегистрирован работодатель 

18. К специализированным международным организациям в сфере защиты и охраны 

трудовых отношений относятся: 
А) СНГ 

Б) МОТ 

В) ЮНЕСКО 

Г) ООН 

19. На основе каких принципов МЧП регулируются трудовые отношения иностранных 

работников в РФ: 
А) принцип абсолютного национального режима 

Б) принцип национального режима с изъятиями 

В) принцип взаимности в предоставлении равных прав 

Г) принцип квотирования иностранных рабочих мест 

20. Регулирует ли Трудовой кодекс РФ трудовые отношения, осложненные 

иностранным элементом? 
А) Да, предусмотрен специальный раздел 

Б) Да, предусмотрены отдельные коллизионные нормы 

Б) коллизионно-правовое регулирование  не предусмотрено 

21. Какая из формул прикрепления чаще всего используется на практике при 

регулировании  трудовых отношений, осложненных иностранным элементом: 
А) закон работодателя 

Б)  закон места осуществления трудовой деятельности 

В) закон автономии воли сторон 

Г) закон флага 

Д) закон наиболее тесной связи 

 

Ключи к тесту. 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
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Критерии оценивания образовательных достижений для тестовых заданий 

Оценка Коэффициент К (%) Критерии оценки 

Отлично 
Свыше 80% правильных 

ответов 

глубокое познание в освоенном 

материале 

Хорошо 
Свыше 70% правильных 

ответов 

материал освоен полностью, без 

существенных ошибок 

Удовлетворительно 
Свыше 50% правильных 

ответов 

материал освоен не полностью, 

имеются значительные пробелы в 

знаниях 

Неудовлетворительно 
Менее 50% правильных 

ответов 

материал не освоен, знания 

обучающегося ниже базового уровня 

 

11.3. Оценочные материалы для проведения промежуточной аттестации 
 

Типовые задания, направленные на формирование профессиональных умений. 

Результаты обучения 

Умеет анализировать и учитывать разнообразие культур в процессе межкультурного 

взаимодействия; 

Умеет выбирать способ толкования исходя из условий, поставленных конкретной 

практической ситуацией; 

 

Типовые задания для подготовки к зачету с оценкой 
 

1. Охарактеризуйте нормативно-правовую базу регулирования иностранных 

инвестиций в Российской Федерации, назовите нормативно-правовые акты. 

Основной нормативно-правовой базой, регулирующей иностранное инвестирование в 

России, являются следующие законы: Федеральный закон от 9 июля 1999 г. № 160-ФЗ «Об 

иностранных инвестициях в Российской Федерации», Федеральный закон от 25 февраля 1999 

г. № 39-ФЗ «Об инвестиционной деятельности в Российской Федерации, осуществляемой в 

форме капитальных вложений». 11 

 

Федеральный закон «Об иностранных инвестициях в Российской Федерации» 

определяет: основные гарантии прав иностранных инвесторов на инвестиции и получаемые 

от них доход и прибыль, а также условия предпринимательской деятельности иностранных 

инвесторов на территории товаров, перемещаемых через таможенную границу Российской 

Федерации. Одно из главных положений закона – обеспечение стабильных условий 

деятельности иностранных инвесторов и соблюдение правового режима иностранных 

инвестиций в России в соответствии с нормами международного права и международной 

практики инвестиционного сотрудничества. В соответствии со ст. 4 Федерального закона 

«Об иностранных инвестициях в Российской Федерации» правовой режим деятельности 

иностранных инвесторов не может быть менее благоприятным, чем режим, предоставленный 

российским инвесторам. 

 



   

В российском законодательстве имеются изъятия как стимулирующего, так и 

ограничительного характера. Изъятия ограничительного характера преследуют цели защиты 

основ конституционного строя, нравственности, здоровья, прав и законных интересов других 

лиц, обеспечения обороны и безопасности страны. Изъятия же стимулирующего характера в 

виде льгот для иностранных инвесторов установлены в интересах социально-экономического 

развития товаров, перемещаемых через таможенную границу Российской Федерации. Тем не 

менее в Федеральном законе «Об иностранных инвестициях в Российской Федерации» 

продекларированы все основные гарантии иностранным инвесторам, в том числе: от 

изменения законодательства, от национализации, экспроприации и реквизиции; от запрета на 

перевод доходов в валюте; от отказа в обеспечении судебной защиты при возникновении 

инвестиционного спора. 

2. Понятие, признаки и виды международных и внешнеэкономических сделок. В чем 

заключается разница между ними? 

Гражданский кодекс РФ в ряде статей, посвященных форме договоров и сделок, 

упоминает понятие «внешнеэкономическая сделка» (п. 3 ст. 162, п. 2 ст. 1209). При этом 

несоблюдение письменной формы влечет недействительность сделки в соответствии с п. 3 

ст. 162 ГК РФ. Однако ни Кодекс, ни иной нормативный акт России не дают легального 

определения такой сделки. В то же время наличие специальных положений в российском 

законодательстве о внешнеэкономических сделках требует выяснения содержания и 

признаков данного понятия. 

Выделяют обязательные и факультативные признаки внешнеэкономической 

сделки. Первым обязательным признаком является нахождение коммерческих предприятий 

сторон сделки в разных государствах. Термин «коммерческое предприятие стороны» взят 

нами из международных договоров, в частности из Венской конвенции о договорах 

международной купли-продажи товаров 1980г., из Конвенции о международном финансовом 

лизинге 1988 г., участницей которых является и Россия. В этих конвенциях термин 

«коммерческое предприятие» имеет специальное значение и характеризует не субъект 

права, а место основной деятельности стороны, постоянное место осуществления деловых 

операций (place of business). Этот термин используется и в законодательстве РФ. Так, 

согласно Закону РФ «О международном коммерческом арбитраже» 1993 г. в 

международный коммерческий арбитраж «могут по соглашению сторон передаваться споры 

из договорных и других гражданско-правовых отношений, возникающие при осуществлении 

внешнеторговых и иных видов международных экономических связей, если коммерческое 

предприятие хотя бы одной из сторон находится за границей». 

Таким образом, для признания сделки внешнеэкономической не имеет решающего 

значения национальность (государственная принадлежность) сторон сделки. К примеру, 

российское юридическое лицо (то есть организация, зарегистрированная на территории 

России) может осуществлять свою деятельность на территории иностранного государства (то 

есть иметь там свое коммерческое предприятие). Соответственно, контракт, заключенный 

между таким российским юридическим лицом и другой российской организацией, будет 

рассматриваться как внешнеэкономическая сделка. 

Вторым обязательным признаком внешнеэкономической сделки является связь сделки 

с предпринимательской деятельностью, что следует из первого признака. Очевидно, что 

коммерческие предприятия могут иметь лишь те субъекты, которые занимаются 

предпринимательской деятельностью. Косвенным указанием на предпринимательский 

характер внешнеэкономической сделки служит положение п. 2 ст. 1209 ГК РФ, согласно 

которому обязательное подчинение формы внешнеэкономической сделки российскому праву 

предусмотрено для ситуаций, когда в сделке участвует российское юридическое лицо или 

российский предприниматель. Связь сделки с предпринимательской деятельностью не 

позволяет относить к внешнеэкономическим те сделки, которые направлены на 

удовлетворение личных, бытовых потребностей. 



   

Внешнеэкономические сделки могут иметь возмездный или безвозмездный характер. 

Внешнеэкономические сделки подразделяют на: 

-  односторонние (выдача доверенности иностранному юридическому или физическому 

лицу на совершение действий от имени доверителя); 

-  двусторонние (договоры международной купли-продажи, бартерные контракты и т. 

д.); 

 

-  многосторонние (договор о совместной деятельности, учредительный договор и т.д.). 

 

Внешнеэкономические сделки могут заключаться под определенным условием, при 

наступлении которого сделка либо вступает в силу, либо прекращает свое действие. 

 

В качестве средства платежа, как правило, используется иностранная валюта. Причем 

стороны сделок могут выбрать валюту третьей страны. 

 

Основания взимания, порядок исчисления и размер процентов по денежным 

обязательствам в РФ определяются по праву страны, подлежащему применению к 

соответствующему обязательству (ст. 1218 ГК РФ). 

3.Назовите коллизионные привязки, определяющие содержание и форму 

международной сделки 

Формулы прикрепления–это наиболее типичные, максимально обобщенные правила, 

которые чаще всего используются для построения коллизионных норм. Их называют 

коллизионными принципами, коллизионными критериями или типами коллизионных 

привязок. 

 

1). Личный закон (lex personalis)– это закон физических лиц и поэтому используется 

прежде всего для определения правового положения физических лиц – субъектов 

частноправовых отношений: право- и дееспособности, личных прав (права на имя, место 

жительства, на честь и т.д.). 

2). Закон юридического лица (lex societaties)–предусматривает применение права того 

государства, которому принадлежит юридическое лицо. 

3). Закон места нахождения вещи (lex rei sitae)–означает применение права того 

государства, на территории которого находится вещь, являющаяся объектом частноправовых 

отношений. Когда-то закон места нахождения вещи применялся исключительно к 

недвижимости, в настоящее время в сферу его действия включается и движимое имущество. 

4). Закон, избранный сторонами гражданского правоотношения (lex voluntatis), 

автономия воли - означает применение права того государства, которое выберут сами 

стороны – участники частного правоотношения. 

 

Используется в договорных обязательствах. 

 

ст.1210, в п.1 сказано: «Стороны договора могут при заключении договора или в 

последующем избрать по соглашению между собой право, которое подлежит применению к 

их правам и обязанностям по этому договору». 

 

5). Закон места совершения акта (lex loci actus)–формула прикрепления, означающая 

применение права того государства, на территории которого совершен частноправовой акт 

(например, составлено завещание, выписана доверенность, заключен брак и 

т.д.).Классический случай применения данной формулы в обобщенном виде – при 

разрешении коллизий законов, связанных с нормой частноправового акта: форма акта 

подчиняется закону места совершения (locusregitformanactus). 



   

6). Закон страны продавца (lex venditoris)означает применение права того государства, 

которому принадлежит продавец. Она была положена в основу Гаагской конвенции 1955 г. о 

праве, применимом к международной продаже товаров. 

7). Закон наиболее тесной связи (Proper Law) означает применение права того 

государства, с которым данное правоотношение наиболее тесно связано. В сфере договорных 

обязательств. Но иногда ее используют в качестве общего подхода для регулирования всех 

частноправовых отношений с иностранным элементом. Примером такого подхода является 

Закон о МЧП Австрии 1978, первый параграф которого устанавливает общее правило, 

заключающееся в том, что правоотношения с иностранным элементом подчиняются 

правопорядку, с которым имеется наиболее тесная связь. 

8). Закон суда (lex fori)– формула прикрепления, решающая коллизию права в пользу 

права того государства, где рассматривается частноправовой спор (в суде, арбитраже) 

4. Чем отличается международная охрана авторских прав от внутригосударственной? 

Проиллюстрируйте свой ответ примерами. 

Право интеллектуальной собственности представляет собой условное, собирательное 

понятие, объединяющее авторское право и право промышленной собственности. Объекты 

права интеллектуальной собственности – это комплекс объектов авторского права и права 

промышленной собственности. Таким образом, право интеллектуальной собственности как 

самостоятельная отрасль МЧП объединяет в себе две подотрасли – авторское право и право 

промышленной собственности. 

 

Конкретное регулирование правоотношений, связанных с интеллектуальной 

деятельностью, осуществляется в национальном праве не в соответствии с 

законодательством о собственности, а по нормам авторского и изобретательского права. 

Объекты права интеллектуальной собственности – это все права, относящиеся к 

изобретениям, открытиям, промышленным образцам, товарным знакам, фирменным 

наименованиям; защита против недобросовестной конкуренции; права на литературные, 

художественные и научные произведения; другие права, связанные с интеллектуальной 

деятельностью в производственной, научной, литературной и художественной областях. 

 

1. Понятие и особенности интеллектуальной собственности 

 

Понятие «интеллектуальная собственность» определено в Конвенции об учреждении 

Всемирной организации интеллектуальной собственности 1967 г. Однако конкретные 

способы регулирования и защиты авторских прав и права промышленной собственности 

(составных частей права интеллектуальной собственности) предусмотрены в специальных 

международных соглашениях по авторскому праву и праву промышленной собственности. 

Правовой статус интеллектуальной собственности в целом определен и в Соглашении об 

относящихся к торговле аспектах права интеллектуальной собственности 1993 г. 

(Соглашение ТРИПС принято на Уругвайском раунде ГАТТ/ВТО). Объекты охраны – 

авторские и смежные права, патентное и изобретательское право, ноу-хау. Особенности прав 

на интеллектуальную собственность в МЧП – это исключительный характер 

неимущественных прав, специфические условия наследования части прав, ограничение 

сроков обладания правами, возможность передачи имущественных прав по договору. В 

российском праве правовой статус и понятие интеллектуальной собственности закреплены в 

ст. 71 Конституции и ст. 138 ГК. 

 

Существуют две основные ветви исключительных прав, которым присущи свои 

системы охраны: форма как результат творческой деятельности (охраняется авторским 

правом) и существо творческой деятельности (охраняется изобретательским правом). 

Соответственно действуют две системы охраны: фактологическая (авторское право 



   

возникает в силу самого факта создания произведения, «произведение обособляет самое 

себя») и регистрационная (право промышленной собственности, которое должно 

сопровождаться специальными действиями по обособлению результата, его регистрации). В 

настоящее время установилась третья система охраны результатов интеллектуальной 

деятельности, относящаяся к секретам производства (ноу-хау). Охрана распространяется на 

содержание объекта, но осуществляется без регистрации. В рамках фактологической 

системы охраны существует промежуточная, «факто регистрационная» 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 

территориальный характер. Оно возникает, признается и защищается 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 преодоления территориального 

характера этого права является заключение международных соглашений (универсальных, 

региональных и двусторонних) о взаимном признании и защите прав на результаты 

творческой деятельности, возникших в других государствах. Специфика правового 

регулирования права интеллектуальной собственности как отрасли МЧП заключается в 

наиболее значимой роли МПП, чем во всех других отраслях МЧП. Необходимо отметить 

особую роль и значение ВОИС и других международных организаций, в функции которых 

входит регулирование международной охраны права интеллектуальной собственности. 

 

2. Специфика авторского права в международном частном праве 

 

Авторское право можно определить как совокупность правовых норм, регулирующих 

порядок использования произведений литературы, науки и искусства. Объектами авторского 

права являются произведения литературы, науки и искусства, компьютерные программы и 

базы данных. Кроме того, в перечень объектов авторского права включаются так называемые 

«смежные права» (родственные, аналогичные) – права артистов-исполнителей, 

производителей фонограмм, вещательных организаций. Авторское право, возникшее на 

территории одного государства в соответствии с его законодательством, отличается строго 

территориальным характером. Оно действует только в пределах данного государства и не 

действует за пределами его юрисдикции. В этом с точки зрения МЧП 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 субъективного права. Переиздание произведения за 

границей не нарушает субъективных прав автора, поскольку эти права имеют строго 

территориальные рамки. Для того чтобы субъективные авторские права, возникшие по 

закону одного государства, получили признание и защиту на территории других государств, 

необходимо заключение 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 защиту субъективных авторских прав, возникших на основе иностранного 

закона, но не их возникновение на территории данного государства. Для того чтобы автор 

мог претендовать на наличие у него авторского права за границей, его произведение должно 

быть опубликовано в соответствующем государстве. Субъективные авторские 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 на имя, обнародование, отзыв произведения, защиту 

репутации автора, право доступа, право на перевод, распространение и воспроизведение, 

переработку, импорт, публичный показ и публичное исполнение, право следования. 

Исключительные права имеют как личный неимущественный, так и имущественный 

характер. Субъекты авторского права – это лица, обладающие исключительными правами на 

произведение, и их наследники. Субъективные авторские права можно разделить также на 

имущественные и личные неимущественные. Имущественные права, как правило, имеют 

подчиненное значение. Личные неимущественные права принадлежат автору независимо от 

его имущественных прав и сохраняются за ним в случае уступки исключительных прав на 

использование произве-де ния. 

 

Территориальный характер авторских прав предопределяет национальность 

произведения, которая не зависит от национальности автора, а определяется местом создания 

произведения. Принцип национальности произведения является одним из основных в 

авторском праве. По общему правилу иностранцы в сфере авторского права пользуются 

национальным режимом. Если произведение автора-иностранца б^1ло обнародовано на 

территории данного государства (и ранее не обнародовано за границей), то за таким автором 

обычно признаются все те права, которые вытекают из местного законодательства. Как 

правило, условия предоставления национального режима авторам-иностранцам содержатся и 

в национальном законе, и в международных соглашениях. Международные соглашения в 

основном предусматривают взаимное (на условиях материальной взаимности) 

предоставление национального режима. 

 

Коллизионное регулирование авторских прав определяется внутренним 

законодательством. Право многих государств содержит коллизионные нормы, касающиеся 

интеллектуальной собственности. Например, Закон о международном частном праве 

Швейцарии 1987 г. определяет, что к правоотношениям в области интеллектуальной 

собственности в качестве исходного коллизионного начала применяется право того 

государства, где испрашивается охрана авторских прав. Данная коллизионная привязка 

связана с территориальным 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 Законе предусмотрено и применение к данным 

правоотношениям отсылок обеих степеней. 

 

Сфера распространения авторских прав иностранцев на территории России 

регулируется Законом РФ от 09.07.1993 № 5351-1 «Об авторском праве и смежных правах». 

Субъективные авторские права, возникшие на основе иностранного закона, признаются и 

охраняются 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 определяются законом того государства, на территории которого 

имел место юридический факт, послуживший основой для возникновения авторского права. 

5. Чем отличается международная охрана смежных прав от внутригосударственной? 

Проиллюстрируйте свой ответ примерами. 

Выделение из авторского права смежных, т. е. «аналогичных», «родственных», «других 

соседствующих» прав связано с научно-техническим прогрессом человечества в XX веке, 

который повлиял и на сотрудничество государств в области культуры. Раньше исполняемые 

артистами музыкальные или другие произведения можно было увидеть только на концерте 



   

или спектакле ограниченному кругу лиц. Появление технических средств фиксации, 

воспроизведения и распространения информации привело к отделению результатов 

творческой деятельности артистов, зафиксированной на фонограммах или других носителях, 

от самих исполнителей. Средства радиотелевещания позволяют в любое время донести их 

произведения до миллионов слушателей и зрителей. Поэтому артисты-исполнители уже не 

контролируют распространение своих произведений и не получают за их использование 

авторского вознаграждения. Физическое присутствие артистов стало сводится к минимуму и 

возникла проблема их занятости. 

 

Одновременно появились организации, которые извлекали большие прибыли на 

вторичном использований таких произведений без согласия авторов и исполнителей. Несли 

убытки и производители фонограмм, которые не были защищены законом, бесконтрольно 

копировались, реализовывались и наносили материальный ущерб законному рынку 

фонограмм, способствуя процветанию «интеллектуального пиратства». По оценкам 

специалистов ежегодно несанкционированным образом в мире изготавливается записей на 

сумму около 1 млрд. дол. США. 

 

Возникли многочисленные проблемы и в сфере охраны интересов вещательных 

организаций в связи с многочисленными фактами использования без их согласия созданных 

ими радио телепередач. 

 

Таким образом, субъектами, носителями смежных прав стали артисты-исполнители, 

производители фонограмм и вещательные организации. Их национально-правовая охрана 

сводится в основном к следующему: 

 

1. Право артиста-исполнителя разрешать или не разрешать запись и прямое вещание 

сценических и концертных исполнений и других форм доведения до публики результатов его 

творческой деятельности. 

 

2. Право производителей фонограмм разрешать или запрещать прямое или косвенное 

воспроизведение их фонограмм, а также импорт и распространение санкционированных 

дубликатов фонограмм. 

 

3. Право вещательных организаций разрешать или запрещать повторное вещание их 

программ другими станциями, а также запись и распространение этих программ. 

 

Во Франции, Дании, Швеции и других странах установлена ответственность за 

незаконное распространение на своей территории или со своей территории любого несущего 

программы сигнала, передаваемого через спутники 

 

Следует подчеркнуть, что правовая охрана смежных прав ни в коей мере не может 

ограничивать права авторов произведений, установленные национальным законодательством 

или международными договорами. 

 

Необходимость охраны смежных прав изначально приобрела международный характер 

потому, что технический уровень фиксации и передачи охраняемых произведений не знает 

границ. Эффективная охрана прав указанных выше субъектов может быть обеспечена только 

в рамках многосторонних международных договоров. 

 

Среди них первой была Конвенция об охране интересов артистов-исполнителей, 

производителей фонограмм и вещательных организаций 1961 г. (Римская конвенция). Она 



   

вступила в силу в 1964 г. Ее участниками являются около 40 государств-членов Бернской 

или Всемирной конвенции по авторскому праву. Россия в ней не участвует. Конвенция 

основана на принципе национального режима, который представляется законами страны, где 

испрашивается охрана: а) артистам-исполнителям, являющимися ее гражданами, в 

отношении на ее территории исполнений, их передачи в эфир либо первой записи; б) 

производителям фонограмм, которые являются ее гражданами, в отношении фонограмм, 

которые впервые записаны или впервые опубликованы на ее территории; в) вещательным 

организациям, штаб-квартиры которых расположены на ее территории, в отношении передач 

в эфир, осуществляемых с помощью передатчиков, расположенных на ее территории (ст. 2). 

 

Конвенция содержит минимальный уровень охраны смежных прав. Она не имеет 

обратной силы, а минимальный срок охраны составляет 20 лет. При этом государства-

участники, установившие более длительные сроки охраны не обязаны распространять их 

целиком на субъектов тех стран, где этот срок меньше 

В ст. 11 предусмотрено правило, по которому все выпущенные или предназначенные 

для продажи экземпляры фонограмм либо их упаковка должны иметь символ (Р) с указанием 

даты первой публикации. Он должен быть размещен так, чтобы он был легко различим. Если 

на экземпляре или упаковке нет имени, товарного знака и других соответствующих 

символов, то знак (Р) должен включать имя владельца права на изготовление фонограмм. 

 

Конвенция обоснованно подвергается критике со стороны Европейского союза 

радиовещания и ряда стран за закрытость для не членов Бернской и Всемирной конвенции. 

Она не охраняет права артистов цирка, варьете и эстрады, требует выплаты вознаграждения 

за публичное проигрывание грамзаписей, в том числе по радио и телевидению и т. п. 

 

В 1971 г. по инициативе Международной федерации грамзаписи была принята 

Женевская конвенция об охране интересов производителей фонограмм от незаконного 

воспроизводства их фонограмм. Ее участниками являются более 55-ти государств, в том 

числе и Россия, на территории которой Конвенция действует с 13 марта 1995 г. Она 

существенно обновила и дополнила Римскую конвенцию в отношении правовой охраны 

фонограмм, в частности путем предоставления им особого режима, охраны в рамках 

антимонопольного законодательства и уголовно-правовой защиты. 

 

Государства-участники взяли на себя обязательства охранять интересы производителей 

фонограмм от незаконного производства, ввоза и распространения копий фонограмм (ст. 2). 

В отличии от предыдущих договоров государства здесь отказались от предоставления 

иностранцам национального режима. Критерием выбора применимого права является 

законодательство государства гражданства изготовителя фонограмм. Сроки охраны также 

устанавливаются национальным законодательством, но не менее 20-ти лет, начиная с года, в 

котором сделана первая запись фонограммы. Все правовые формы охраны отнесены к 

компетенции государств-участников Конвенции. 

 

В 1974 г. в Брюсселе была подписана Конвенция об охране сигналов, несущих теле- и 

радиопрограммы, передаваемые через спутники. В ее преамбуле подчеркиваются цели 

конвенции: выработка такой международно-правовой системы, которая способствовала бы 

использованию связи с помощью спутников, с одной стороны, и с другой - охраняла бы 

права авторов и субъектов смежных прав. 

 

Государства-участники взяли на себя обязательства установить в своих законах 

запреты на трансляцию передающими организациями сигналов, содержащих программы на 

те станции, которым они не были предназначены. В Конвенции не устанавливается 



   

специальных правил по предупреждению актов «интеллектуального пиратства» и наказания 

за их совершение, оставляя их на усмотрение стран-участников. В отличие от Римской 

конвенции она открыта для всех государств-членов ООН. 

 

В 1996 г. в Женеве Дипломатическая конференция по вопросам авторского права и 

смежных прав приняла новый Договор ВОИС по исполнениям и фонограммам. Он открыт 

для присоединения только государствам-членам ВОИС и вступит в силу после 30-ти 

ратификаций. Договор не будет влиять на обязательства, взятые государствами по 

названным выше конвенциям, не будет затрагивать права авторов произведений и 

распространяется только на исполнителей и производителей фонограмм. Срок охраны их 

прав в Договоре увеличивается с 20 до 50 лет. Значительно расширен круг их эксклюзивных 

прав. 

 

Так, исполнители наделяются исключительным правом в отношении своих исполнений 

запрещать или разрешать: эфирное вещание и сообщение для всеобщего сведения 

незаписанных исполнений; запись своих незаписанных исполнений; прямое или косвенное 

воспроизведение своих исполнений, записанных на фонограммы; доведение до всеобщего 

сведения оригинала и экземпляров своих исполнений, записанных на фонограммы, 

посредством продажи или иной передачи права собственности, а также по проводам или 

средствам беспроволочной связи; коммерческий прокат для публики оригинала или 

экземпляров своих исполнений, записанных на фонограммы даже после их распространения, 

осуществленного исполнителем или по его разрешению. 

 

6. Чем отличается международная охрана объектов промышленной собственности от 

внутригосударственной? Проиллюстрируйте свой ответ примерами. 

Понятие «промышленная собственность» получило закрепление еще в первых 

конвенциях, посвященных охране прав авторов изобретений, промышленных Образцовы и 

других объектов промышленной собственности. Одной из таких конвенций, считающейся 

базовой в области промышленной собственности, является Парижская конвенция об охране 

промышленной собственности 1883 г., участниками которой являются более 160 государств. 

В последующие годы Парижская конвенция пересматривалась и дополнялась на 

конференциях в Брюсселе (1900 г.), Вашингтоне (1911 г.), Гааге (1925 г.), Лондоне (1934 г.), 

Лиссабоне (1958 г.) и Стокгольме (1967 г.). Российская Федерация входит в число 

участников данной Конвенции. 

 

В ст. 1 Парижской конвенции 1883 г. понятие «промышленная собственность» 

трактуется в широком смысле и охватывает промышленность, торговлю, 

сельскохозяйственное производство, добывающую промышленность, все продукты 

промышленного или природного происхождения (например, вино, зерно, табачный лист, 

фрукты, скот, ископаемые, минеральные воды, пиво, цветы, муку). 

 

Раскрывая понятие «промышленная собственность», сразу следует отметить, что в 

национальном законодательстве государств это понятие может иметь другое содержание. 

Так, например, Патентный закон Российской Федерации 1992 г. и заменяющая этот закон с 1 

января 2008 г. часть IV ГК РФ, регулирующие отношения, возникающие в связи с созданием, 

охраной и использованием объектов промышленной собственности, относят к таковым 

изобретения, полезные модели и промышленные образцы. 

 

Все рассмотренные особенности прав на интеллектуальную собственность в равной 

степени относятся к правам авторов объектов промышленной собственности. При этом 

возможны некоторые коррективы, обуславливающие специфику объектов промышленной 



   

собственности, которая, в свою очередь, отличает их от объектов авторского и смежного 

права. В частности, это касается срока охраны, который для объектов промышленной 

собственности является более коротким и не связан с продолжительностью жизни автора. 

Так, согласно ст. 3 Патентного закона Российской Федерации 1992 г. патент на изобретение 

действует в течение 20 лет, считая с даты поступления заявки в Патентное ведомство; патент 

на промышленный образец действует в течение 10 лет. 

 

 Основным положением Конвенции 1883 г. является закрепление принципа 

национального режима: иностранным гражданам предоставляются такие же права на 

промышленную собственность, какими пользуются отечественные граждане. 

 

Государства—участники Парижской конвенции образовали Союз по охране 

промышленной собственности. К гражданам государств Союза приравниваются граждане 

государств, не участвующих в Парижской конвенции, которые проживают или имеют 

соответствующие предприятия на территории государств — членов Союза. 

 

Своеобразной компенсацией за отсутствие международного патента можно назвать 

положение Парижской конвенции 1883 г., закрепляющее право приоритета. В соответствии 

со статьей 4 этой Конвенции любое лицо, надлежащим образом подавшее заявку на патент 

на изобретение, полезную модель, промышленный образец или товарный знак в одном из 

государств-участников, пользуется правом приоритета для подачи заявки в любом другом 

государстве-участнике. При этом заявка должна быть правильно оформлена (в соответствии 

с национальным законодательством государства) и подана в течение определенных сроков, 

установленных в Конвенции. 

 

Интерес представляет статья 4 bis Конвенции, в которой сформулировано положение о 

независимости патентов, полученных на одно и то же изобретение в различных 

государствах. В соответствии с пунктом 1 патенты, заявки на которые поданы в разных 

странах Союза гражданами стран Союза, не зависимы от патентов, полученных на то же 

изобретение в других странах, входящих или не входящих в состав Союза. В Конвенции 

подчеркивается, что это положение должно рассматриваться как абсолютное: если, 

например, патент, выданный в одной стране, будет впоследствии признан в ней 

недействительным, то это не может служить основанием для аннулирования патента на это 

же изобретение в другой стране. 

 

Среди международных конвенций в области промышленной собственности следует 

назвать Договор о патентной кооперации 1970 г., Конвенцию о выдаче европейских патентов 

1973 г. Российская Федерация является участником Договора 1970 г. 

 

Одной из наиболее поздних конвенций является Евразийская патентная конвенция 1994 

г. (Российская Федерация является участником Конвенции). Договаривающиеся государства 

(11 государств — членов СНГ), признавая независимость в развитии национального 

правового регулирования в области охраны изобретений, в соответствии с Конвенцией 

создали Евразийству патентную систему. 

 

Для выполнения задач, связанных с функционированием Евразийской патентной 

системы и выдачей евразийских патентов, участники Конвенции учредили Евразийскую 

патентную организацию. 

 

С точки зрения международного частного права вызывает интерес положение о том, 

что данная организация является межправительственной организацией и имеет при этом 



   

статус юридического лица. Таким образом, Евразийская патентная организация сочетает в 

себе признаки субъекта международного публичного права (относясь к категории 

межправительственных организаций) и субъекта внутригосударственного права (имея статус 

юридического лица). 

7. Чем отличается международная охрана товарных знаков, знаков обслуживания от 

внутригосударственной? Проиллюстрируйте свой ответ примерами. 

Парижская Конвенция по охране промышленной собственности 1883 года 

 

Товарный знак и знак обслуживания – это обозначения, служащие для 

индивидуализации товаров, выполняемых работ или оказываемых услуг юридическими или 

физическими лицами (статья 1 Закона РФ «О товарных знаках, знаках обслуживания и 

наименованиях мест происхождения товаров»). Обычно это оригинальное художественное 

изображение, которое помещается на изделиях. Оно призвано служить рекламе изделий. 

Поэтому товарный знак способствует реализации товара и свидетельствует об определенном 

качестве изделия. 

 

Стоимость товарных знаков в 2002 г. таких американских компаний, как Coca Cola, 

составила 69,6 млрд. долл. США, Microsoft - 64,1 млрд., IBM - 51,2 млрд., а финской 

компании мобильных телефонов Nokia - 30 млрд. долл. США. 

 

В России право на товарный знак возникает вследствие его регистрации. Если 

товарный знак будет зарегистрирован в РФ, то правообладатель получит исключительное 

право на использование знака. Никто не может использовать охраняемый в РФ товарный 

знак без разрешения правообладателя. 

 

Иностранные юридические и физические лица пользуются правами, 

предусмотренными Законом о товарных знаках в силу международных договоров РФ или на 

основе принципа взаимности (ст. 47). 

 

Иностранные юридические лица или постоянно проживающие за пределами РФ 

физические лица либо их патентные поверенные ведут дела с федеральным органом 

исполнительной власти по интеллектуальной собственности через зарегистрированных в 

федеральном органе исполнительной власти по интеллектуальной собственности патентных 

поверенных. Полномочия патентного поверенного удостоверяются доверенностью, 

выданной ему заявителем, правообладателем или иным заинтересованным лицом. 

 

В качестве патентного поверенного может быть зарегистрирован гражданин РФ, 

постоянно проживающий на ее территории. Другие требования к патентному поверенному, 

порядок его аттестации и регистрации, а также правомочия на ведение дел, связанных с 

правовой охраной товарных знаков, определяются Правительством РФ. 

 

Закон устанавливает, что товарный знак, зарегистрированный в РФ, должен 

обязательно использоваться. Правовая охрана товарного знака может быть прекращена 

досрочно в связи с неиспользованием товарного знака непрерывно в течение любых трех лет 

после его регистрации. 

 

При решении вопроса о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака в 

связи с его неиспользованием могут быть приняты во внимание представленные 

правообладателем доказательства того, что товарный знак не использовался по не зависящим 

от него обстоятельствам (п. 3 ст. 22 Закона в ред. от 11 декабря 2002 г.). 

 



   

При решении вопроса о прекращении действия регистрации принимаются во внимание, 

в частности, действия иностранного владельца товарного знака, направленные на 

осуществление его права на товарный знак в РФ (например, публикация товарного знака в 

газетах, журналах и рекламных материалах, демонстрация экспонатов, обозначенных 

товарными знаками, на выставках и ярмарках, проводимых в РФ, и т.п.). Иными словами, 

действия такого рода рассматриваются как действия по использованию знака. 

 

Споры о регистрации товарных знаков решаются в административном порядке 

федеральным органом исполнительной власти по интеллектуализации собственности. 

 

Защита прав иностранных фирм на товарные знаки в Россииобеспечивается в 

соответствии с действующим законодательством. В соответствии с Законом о товарных 

знаках нарушением исключительного права правообладателя (незаконным использованием 

товарного знака) признается использование без его разрешения в гражданском обороте на 

территории РФ товарного знака или сходного с ним до степени смешения обозначения в 

отношении товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, или 

однородных товаров, в том числе размещение товарного знака или сходного с ним до 

степени смешения обозначения: на товарах, на этикетках, упаковках этих товаров, которые 

производятся, предлагаются к продаже, продаются, демонстрируются на выставках и 

ярмарках или иным образом вводятся в гражданский оборот на территории РФ, либо 

хранятся и (или) перевозятся с этой целью, либо ввозятся на территорию РФ; при 

выполнении работ, оказании услуг; на документации, связанной с введением товаров в 

гражданский оборот; в предложениях к продаже товаров; в сети Интернет, в частности в 

доменном имени. 

 

Регистрация товарных знаков за рубежом осуществляется на основании как 

национального законодательства, так и положений международных соглашений. В 

отношении товарных знаков Парижская конвенция опирается на те же принципы, что и в 

отношении прав на изобретение (национальный режим, правило о конвенционном 

приоритете). Наряду с этим Парижская конвенция устанавливает определенные требования, 

которые должны предъявляться к товарным знакам при их регистрации в странах-

участницах (в отношении изобретений Конвенция каких-либо требований не содержит, 

отсылая по всем вопросам такого рода к национальному законодательству). 

 

Некоторые страны – участницы Парижской конвенции заключили в 1891 

году Мадридскую конвенцию о международной регистрации фабричных и товарных знаков. 

В настоящее время ее участниками являются 52 государства. Конвенция действует для 

Азербайджана, Белоруссии, Казахстана, Киргизии, Молдавии, России, Таджикистана, 

Узбекистана, Украины, а также для Латвии и Литвы. 

 

В соответствии с Конвенцией в Международное бюро в Женеве через ведомство 

страны, где была подана национальная заявка и осуществлена регистрация знака, 

подается заявка на международную регистрацию. В заявке указываются номера заявки и 

регистрации знака в стране происхождения. 

 

В заявке указываются те страны – участницы Конвенции, в отношении которых 

испрашивается охрана. В течение года после подачи заявки в Международное бюро каждое 

государство может возразить против предоставления международной регистрации на том 

основании, что заявленное обозначение не отвечает требованиям национального 

законодательства. Если отказа не поступило, товарный знак становится охраняемым во всех 

странах, в отношении которых была подана заявка на международную регистрацию. 



   

 

В 1989 г. был подписан Протокол к Мадридской конвенции. Мадридский протокол был 

принят с целью введения в систему международной регистрации некоторых изменений, 

основными из которых являются установление возможности по усмотрению заявителя 

подавать заявки, основываясь не только на национальных регистрациях, но и на 

национальных заявках, и к тому же не только на французском, но и на английском языках. 

Эти и другие изменения позволили, в частности, Великобритании, Японии, а затем и США (с 

2 ноября 2003 г.) войти в Мадридскую систему путем участия в Протоколе. Всего в 

Протоколе участвуют 52 государства. В их число входят Грузия, Молдавия, Россия, 

Туркменистан, Украина, а также Латвия, Литва и Эстония. 

 

8. Назовите источники правового регулирования семейных отношений с участием 

иностранных граждан, проанализируйте их. 

Источники: международное право (Конвенция ООН о правах ребенка); внутреннее 

законодательство РФ (раздел 7 СК. Применение семейного законодательства к семейным 

отношениям с участием иностранных граждан и лиц без гражданства); постановления 

Правительства РФ, Указы Президента. В отношениях со странами СНГ важное значение 

имеет Минская конвенция о правовой помощи и правовых отношениях по гражданским, 

семейным и уголовным делам 1993 г. 

9. В чем особенность заключения брака с участием иностранных граждан? 

При заключении брака на территории РФ независимо от гражданства будущих 

супругов брак должен быть заключен: 

● в органах загса; 

● при личном присутствии лиц, вступающих в брак; 

● по общему правилу — по истечении месяца со дня подачи заявления в органы 

загса. Не порождает правовых последствий: 

● брак, совершенный по религиозным обрядам; 

● фактические брачные отношения. 

 

При этом отказ органа загса в регистрации может быть обжалован в суд лицами, 

желающими вступить в брак. 

 

Условия заключения брака на территории РФ определяются для каждого из лиц, 

вступающих в брак, законодательством государства, гражданином которого лицо является в 

момент заключения брака. 

 

Наряду с применением законодательства страны гражданства вступающего в брак лица, 

п. 2 ст. 156 С К предписывает применительно к условиям заключения брака иностранных 

граждан соблюдение требований и российского законодательства, а именно ст. 14 СК, 

согласно которой не допускается заключение брака: 

● между лицами, из которых хотя бы одно лицо уже состоит в другом 

зарегистрированном браке; 

● близкими родственниками (родственниками по прямой восходящей и нисходящей 

линии (родителями и детьми, дедушкой, бабушкой и внуками), полнородными и 

неполнородными (имеющими общих отца или мать) братьями и сестрами); 

● усыновителями и усыновленными; 

● лицами, из которых хотя бы одно лицо признано судом недееспособным вследствие 

психического расстройства; 

● в отношении обстоятельств, препятствующих заключению брака. Соблюдения других 

условий заключения брака, предусмотренных СК, например, правила о брачном 

возрасте (ст. 13 СК), в данном случае закон не требует. 



   

 

Если иностранное законодательство устанавливает более жесткие требования по 

сравнению с российским, эти требования должны быть выполнены. 

 

Условия заключения брака лицом без гражданства на территории РФ определяются 

законодательством государства, в котором это лицо имеет постоянное место жительства. 

 

Браки между гражданами РФ, проживающими за пределами территории РФ, 

заключаются в дипломатических представительствах или в консульских учреждениях РФ. 

 

При расторжении брака между гражданами РФ и иностранными гражданами или 

лицами без гражданства, а также брака между иностранными гражданами на территории РФ 

применяется законодательство РФ. 

 

Раздел имущества, право на алименты и личные неимущественные правоотношения 

супругов после развода определяются в соответствии со ст. 161 СК, которая предписывает 

применение к указанным правам и обязанностям законодательства государства, на 

территории которого супруги имеют совместное место жительства, а при отсутствии 

совместного места жительства -законодательством государства, на территории которого они 

имели последнее совместное место жительства. 

Гражданин РФ, проживающий за пределами РФ, имеет право расторгнуть брак с 

проживающим за пределами территории РФ супругом независимо от его гражданства в суде 

РФ. 

Расторжение брака в суде РФ возможно и при отсутствии другого супруга, если он был 

извещен о рассмотрении дела, но не пожелал в нем участвовать. 

Разводы иностранных граждан между собой за границей признаются в РФ 

действительными, если они действительны в стране, где брак был расторгнут. 

10. Какова процедура расторжения брака с участием иностранных граждан? В чем ее 

особенность по сравнению с расторжением брака между гражданами РФ? 

При расторжении брака на территории Российской Федерации между российскими 

гражданами и иностранными гражданами, а также иностранными гражданами между собой 

всегда применяется российское законодательство (п. 1 ст. 160 Семейного кодекса). 

Браки с иностранными гражданами могут расторгаться в консульствах Российской 

Федерации в тех случаях, когда по законодательству Российской Федерации допускается 

расторжение брака в органах записи актов гражданского состояния. 

 

За пределами РФ возможна ситуация, когда иностранец, в том числе российский 

гражданин, не может расторгнуть брак по своей инициативе, например, женщины 

ограничены в праве расторгать брак в мусульманских странах. При этом гражданин 

Российской Федерации вправе расторгнуть брак с проживающим за пределами территории 

Российской Федерации супругом независимо от его гражданства в суде Российской 

Федерации либо в дипломатических представительствах (консульских учреждениях) органах 

Российской Федерации, в случаях, когда законодательством РФ допускается расторжение 

брака в органах записи актов гражданского состояния (п.2 ст. 160 Семейного кодекса). 

 

В соответствии с п. 3. ст. 160 Семейного кодекса расторжение брака между гражданами 

Российской Федерации либо расторжение брака между  гражданами  Российской Федерации 

и иностранными гражданами или лицами без гражданства, совершенные за пределами 

территории Российской Федерации с соблюдением законодательства соответствующего 

иностранного государства о компетенции органов,  принимавших решения о расторжении 



   

брака, и подлежащем  применению при расторжении брака законодательстве, признается 

действительным в Российской Федерации. 

 

Расторжение брака между иностранными  гражданами, совершенное за пределами 

территории Российской Федерации признается действительным в Российской Федерации в 

следующих случаях: 

 

1)  если соблюдено законодательство соответствующего иностранного государства о 

компетенции органов, принимавших решения о расторжении брака; 

 

2)  если соблюдено законодательство, подлежащее применению при расторжении брака 

законодательстве. 

11. В чем особенность правоотношений между супругами гражданами разных 

государств? 

В настоящее время брачно-семейные отношения все больше выходят за рамки одного 

государства, все больше заключается «иностранных» браков, либо брачные отношения 

имеют место на территории иностранного государства, иностранные граждане усыновляют 

детей или осуществляют над ними опеку и т.п. Таким образом, иностранный элемент в 

семейных отношениях может проявиться в: 

1) иностранном гражданстве хотя бы одного из его участников; 

2) отсутствии гражданства у хотя бы одного из участников; 

3) проживании участников правоотношения за границей; 

4) нахождении объекта прав за границей (например, нахождении за границей 

недвижимости, принадлежащей супругам); 

5) локализации за границей юридического факта (например, заключении за границей 

брака). 

 

Наличие в семейном отношении иностранного элемента, его связь по меньшей мере с 

двумя государствами (иностранных элементов может быть и несколько, например, в случае, 

когда один из супругов - гражданин Германии, проживают супруги в России, а во Франции 

находится принадлежащий им дом) приводят к вопросу о подлежащем применению 

семейном праве. Семейное право различных государств достаточно разнообразно регулирует 

отношения. Эти различия отражают национальные особенности и традиции, сложившиеся на 

протяжении многих лет и поэтому с трудом поддающиеся переменам. Так, по-разному 

решаются вопросы формы брака (различный порядок его заключения, признание или 

непризнание браков, заключенных по религиозным обрядам), условий заключения брака 

(неодинаковый брачный возраст, допустимость многоженства, запрет вступления в брак с 

иностранцами и т.п.), личных и имущественных отношений супругов, родителей и детей, 

порядка и условий усыновления. От того, право какого из государств (страны суда или того 

или иного иностранного государства) будет применено, может зависеть исход спора. 

 

Определить, семейное право какого из затронутых государств должно быть применено, 

призваны коллизионные нормы, разрешающие коллизию между претендующими на 

регулирование, «сталкивающимися» законами. Устанавливая подлежащее применению 

право, коллизионные нормы в принципе не определяют конкретные права и обязанности 

сторон семейного правоотношения, а лишь отсылают к семейному праву того или иного 

государства, которое и должно урегулировать эти права и обязанности. Если, например, по 

спору о расторжении брака между супругами разного гражданства, проживающими в разных 

государствах, коллизионная норма отсылает к праву государства, где супруги имели 

последнее совместное место жительства, материальное семейное право именно этого 

государства будет определять условия расторжения брака. 



   

 

Право, применимое к брачно-семейным отношениям с иностранным элементом, 

определяется различными коллизионными привязками: 

 

● личный закон определяет, например, условия вступления в брак, имущественные 

отношения супругов и др. 

● закон места заключения брака определяет форму брака, порядок его заключения; 

● закон совместного проживания супругов определяет правоотношения между 

супругами (родителями и детьми); 

 

● закон места нахождения имущества определяет имущественные отношения 

супругов; 

● закон суда может быть применен при расторжении брака. 

 

Понимание личного закона в отдельных странах различается: им считают либо закон 

гражданства (lex patriae), либо закон места жительства (lex domicilii). Как правило, 

применение lex domicilii наиболее распространено в странах англо-американского общего 

права (Великобритании, США, Канаде, Индии, в некоторых странах Латинской Америки), а 

lex patriae - в большинстве европейских стран, ряде стран Латинской Америки, странах СНГ 

и других. В некоторых странах применяется «смешанная» система, когда для регулирования 

привлекаются обе привязки. Во многих странах используется обобщающее понятие личного 

закона. В отношении личного закона могут применяться различные комбинации: закон 

гражданства мужа, закон гражданства жены, закон общего гражданства. Аналогичная 

ситуация складывается и при использовании закона места жительства. При этом некоторые 

вопросы, например, материальные условия заключения брака, для каждого лица решаются 

индивидуально: определяются или законом гражданства, или законом места жительства для 

каждого из вступающих в брак. 

12. Назовите особенности родительских правоотношений как объекта МЧП. 

Коллизионное регулирование правового положения детей основано на применении 

закона гражданства ребенка. Гражданство детей устанавливается по гражданству родителей, 

по соглашению между ними (если родители имеют разное гражданство), по принципу почвы 

(резолюция Комитета министров ЕС "О гражданстве детей, родившихся в браке"). В 

национальном законодательстве установлено: "Правоотношения между родителем и 

ребенком регулируются правом страны гражданства ребенка, когда такое право является тем 

же самым, что и право одного из родителей, или когда оно является тем же самым, что и 

право одного родителя, если другой родитель отсутствует. В иных случаях регулирование 

осуществляется по праву места обычного пребывания ребенка" (ст. 32 Закона о МЧП 

Японии). 

 

Основные проблемы правоотношений между родителями и детьми - установление и 

оспаривание отцовства (материнства), лишение родительских прав, алиментные обязанности 

родителей и детей, охрана прав ребенка, институт родительской власти. "Семейные 

правоотношения между родителями и детьми, особенно в отношении фамилии, опекунства, 

законного представительства, содержания и управления имуществом - кроме содержания 

родителей - регулируются личным законом ребенка" (§ 45.1.4 Указа о МЧП Венгрии). 

 

Кроме личного закона детей и родителей применяются также закон страны 

постоянного проживания ребенка, закон компетентного учреждения и закон суда. Последний 

является вспомогательной привязкой и применяется при условии, что он наиболее 

благоприятен для ребенка: "К отношениям между родителями и детьми применимо право 

государства, гражданами которого они являются. Если родители и дети имеют различное 



   

гражданство, применимо право государства, на территории которого они имеют место 

жительства. Если родители и дети имеют различное гражданство и не имеют места 

жительства в одном и том же государстве, применяется право страны, гражданином которой 

является ребенок" (ст. 46 Закона о МЧП Македонии). 

 

Если в момент рождения ребенок является законнорожденным согласно праву страны 

гражданства либо мужа, либо жены, он считается законнорожденным (ст. 28 Закона о МЧП 

Японии). При разном гражданстве супругов применяется закон общего места жительства 

родителей, а в его отсутствие - закон места рождения ребенка. Современный законодатель 

стремится установить право, наиболее благоприятное для признания ребенка 

законнорожденным: "Если супружеские отношения прекратились до рождения ребенка, 

ребенок признается законнорожденным, если это соответствует праву гражданства ребенка в 

момент рождения, или праву гражданства его матери, или мужа его матери в момент 

прекращения супружеских отношений" (§51 Закона о МЧП Тайваня). 

 

Однако в Таиланде законнорожденность ребенка определяется законом гражданства 

мужа матери на момент рождения ребенка. Тот же самый закон регулирует иск об 

оспаривании законнорожденности ребенка (§ 29 Закона о МЧП). 

 

Вопросы происхождения ребенка являются предпосылкой для разрешения проблемы 

взаимоотношений между родителями и детьми; эти вопросы, как правило, имеют 

самостоятельную коллизионную привязку. По вопросам происхождения ребенка 

современный законодатель, как правило, устанавливает цепочку коллизионных норм, 

нацеленную на отыскание наиболее благоприятного для ребенка права: "Происхождение 

регламентируется правом государства, чье гражданство ребенок приобрел к моменту 

рождения. Если это более благоприятный вариант для ребенка, то применяется: 1) право 

государства, чьим гражданином является ребенок или в котором у него есть обычное 

местопребывание к моменту установления происхождения; 2) право, которое применимо к 

личным отношениям между родителями к моменту рождения ребенка. Отсылка к праву 

третьего государства принимается, когда это право допускает устанавливание 

происхождения ребенка. Подтверждение отцовства действительно, если оно отвечает 

отечественному праву лица, которое осуществило его, или отечественному праву ребенка к 

моменту подтверждения отцовства, или праву государства, в котором находится обычное 

местопребывание ребенка к моменту подтверждения отцовства" (ст. 83 Кодекса МЧП 

Болгарии). 

 

Происхождение ребенка, рожденного вне брака, определяется на основе 

альтернативных коллизионных привязок: закона гражданства ребенка, права его места 

жительства, закона гражданства его матери, закона места заключения брака. Во всех случаях 

"судье надлежит применить закон, наиболее благоприятный для установления 

происхождения ребенка, из следующих: закон гражданства ответчика или закон его места 

жительства, закон гражданства ребенка или закон его места жительства" (ст. 52 Кодекса 

МЧП Туниса). 

 

Происхождение ребенка может оспариваться в соответствии с правом страны, где 

возникли предпосылки этого спора. Во всех случаях происхождение ребенка может 

оспариваться в соответствии с правом страны, где ребенок имеет обычное место нахождения 

(ст. 51 Закона о МЧП Грузии). В Эстонии к оспариванию происхождения применяется право 

места жительства ребенка в момент рождения либо право его местожительства во время 

оспаривания (ст. 62 Закона о МЧП). 



   

13. Перечислите условия усыновления иностранными гражданами российских детей. 

Чем данная процедура отличается от аналогичной процедуры, не осложненной иностранным 

элементом? 

Усыновление (удочерение), в т.ч. и отмена усыновления (удочерения) на территории 

РФ иностранными гражданами или лицами без гражданства ребенка, гражданина РФ, 

производится по законодательству государства, гражданином которого является 

усыновитель. 

 

Если в качестве усыновителя выступает лицо без гражданства, то законодательство 

того государства, в котором он имеет постоянное место жительства. 

 

Если усыновители имеют разное гражданство, применяется законодательство обеих 

стран, гражданами которых они являются. 

 

Усыновление (удочерение) не допускается и подлежит отмене в судебном порядке, 

если в результате его производства нарушены права ребенка, установленные 

законодательством РФ и международными договорами, в которых участвует РФ. 

 

Пункт 1 ст. 165 СК РФ в целях защиты интересов ребенка устанавливает, что при 

усыновлении должны быть соблюдены требования российского законодательства, 

предусмотренные ст. 124-126,127 (кроме абз. 8 п.1), 128, 129, 130 (кроме абз. 5), 131–133 СК 

РФ. Практически это означает применение к усыновлению и российского законодательства, 

поскольку дети, подлежащие усыновлению, порядок учета таких детей и потенциальных 

усыновителей, порядок усыновления, правила об обязательном согласии на усыновление 

родителей ребенка, заменяющих их лиц и самого ребенка, а также требования, 

предъявляемые к усыновителю, определяются по российскому законодательству. 

 

В случае если эти нормы вступают в противоречие с законодательством страны 

гражданства усыновителя, применяются указанные нормы российского законодательства. 

Для того чтобы несколько скорректировать норму п. 1 ст. 165 СК РФ, было внесено 

дополнение о том, что положения российского законодательства применяются с учетом 

положений международного договора РФ о межгосударственном сотрудничестве в области 

усыновления детей. 

Усыновление на территории РФ иностранными гражданами и лицами без гражданства, 

состоящими в браке с российскими гражданами, детей, являющихся российскими 

гражданами, производится в порядке, установленном для российских граждан (п. 1 ст. 165 

СК в ред. от 5 июня 1998 г.). В данном случае усыновление осуществляется с применением 

норм российского законодательства. Это правило рассчитано прежде всего на усыновление 

иностранными гражданами детей своего российского супруга. 

 

Если ребенок, имеющий российское гражданство, усыновляется за границей, 

усыновление также регулируется законодательством страны, гражданином которой является 

усыновитель. Усыновление в этом случае производится компетентными органами этой 

страны. Однако такое усыновление признается действительным в России только в случае, 

если согласие на усыновление было предварительно получе-но от органа исполнительной 

власти субъекта РФ, на территории которого ребенок или хотя бы один из его родителей 

проживали до своего отъезда за границу. 

 

Данная мера также предусмотрена для защиты прав ребенка и его родителей, однако ее 

эффективность весьма незначительна. Усыновление без согласия компетентного органа РФ 

не будет действительно в России, но будет действительно за границей, чего, чаще всего, 



   

вполне достаточно для усыновителей. Обеспечить реальное исполнение этого положения 

возможно только заключив двусторонний договор или подписав международную конвенцию 

по усыновлению. 

 

Если усыновление приводит к тому, что права ребенка, предусмотренные российским 

или международным законодательством, оказываются нарушенными, такое усыновление не 

допускается. Если же усыновление уже было произведено, оно подлежит отмене в судебном 

порядке. 

 

В некоторых странах правовое положение усыновленных детей отличается от статуса 

родных детей. Это выражается, например, в ограничении их наследственных прав. Если 

ограничение прав усыновленного ребенка по законодательству страны гражданства 

усыновителя настолько серьезно, что может рассматриваться как дискриминация ребенка, то 

это может послужить основанием для отказа в усыновлении. Если после усыновления 

ребенка, являющегося российским гражданином, нарушаются его права в семье 

усыновления, отмена усыновления российским судом на основании вышеуказанной нормы 

(п.2 ст. 165 СК РФ) в принципе возможна, но практически нереальна. 

 

Пункт 3 ст. 165 СК РФ наделяет консульские учреждения России в стране, где 

проживает усыновленный ребенок, являющийся российским гражданином, правом 

осуществлять в пределах, допускаемых нормами международного права, защиту прав и 

законных интересов ребенка. Для осуществления такой защиты дети, усыновленные 

иностранными гражданами и являющиеся российскими гражданами, подлежат регистрации в 

российских консульствах в стране проживания. Если на территории России российским 

гражданином усыновляется ребенок, являющийся иностранным гражданином, усыновление 

регулируется российским законодательством. Однако для такого усыновления необходимо 

предварительно получить согласие родителей или иных законных представителей ребенка и 

компетентного органа страны гражданства ребенка. В случаях, когда это необходимо по 

законодательству страны, гражданином которой является ребенок, должно быть получено и 

согласие самого ребенка. 

14. Порядок усыновления российских детей иностранными гражданами. Чем данная 

процедура отличается от аналогичной процедуры, не осложненной иностранным элементом? 

Отношения усыновления на территории Российской Федерации регулируются 

Семейным кодексом Российской Федерации. В соответствии с данным законодательством 

возможно усыновление российского ребенка иностранными гражданами, при условии 

соблюдения установленного порядка и требований закона. 

 

В данном случае будут применяться нормы международного права, в частности, 

Гаагской конвенции о защите детей и сотрудничестве в области усыновления, которая была 

ратифицирована Российской Федерацией в 2012 году. Данная конвенция регулирует процесс 

усыновления ребенка между государствами-участниками и устанавливает единый порядок и 

требования при этом. 

 

Примерами международных соглашений, заключенных Российской Федерацией с 

иностранными государствами в сфере семейного права, являются двусторонние соглашения 

о сотрудничестве в области опеки и попечительства, подписанные с Беларусью, 

Азербайджаном, Арменией, Казахстаном, Киргизстаном, Латвией, Литвой, Таджикистаном, 

Узбекистаном и Украиной. 

 

Для решения вопроса о усыновлении российского ребенка иностранными гражданами 

понадобятся следующие документы: 1. Заявление о приеме на усыновление ребенка 2. 



   

Согласие биологических родителей или официальное лишение их прав от ребенка 3. 

Свидетельство о браке усыновителей 4. Копия паспортов усыновителей и документов, 

подтверждающих их гражданство 5. Копия разрешения на выезд ребенка из РФ и въезд в 

страну усыновителей 

 

Отношения усыновления в России регулируются нормами Гражданского кодекса РФ, 

закона "Об усыновлении", а также некоторыми другими документами. 

 

Усыновление российского ребенка иностранными гражданами возможно в 

соответствии с законодательством РФ. Процедуру усыновления регулируют нормы 

международного права, а также соглашения, заключенные Российской Федерацией с 

иностранными государствами. 

 

Примерами международных соглашений, заключенных Российской Федерацией в 

сфере семейного права, являются: 1. Конвенция ООН о правах ребенка 2. Гаагская конвенция 

о защите детей и сотрудничестве в области усыновления и иных формах воспитания 3. 

Соглашение между Российской Федерацией и Французской Республикой о сотрудничестве в 

области усыновления детей и охраны прав детей и семей. 

Нормы, регулирующие усыновление, находятся в Гражданском кодексе (статьи 124-

139) и Законе "Об актах гражданского состояния" (статьи 45-70). 

 

Усыновление иностранными гражданами возможно, но для этого необходимо 

соблюдение определенных процедур и требований, установленных законодательством РФ и 

международными соглашениями. 

 

В данном случае могут применяться нормы международного права, в том числе 

Гаагской конвенции о защите детей и сотрудничестве в области усыновления (1993 год), 

которую Российская Федерация ратифицировала в 2011 году. 

 

Примеры международных соглашений, заключенных Российской Федерацией с 

иностранными государствами в сфере семейного права: Соглашение между РФ и Украиной о 

сотрудничестве в сфере опеки и попечительства (2003 год), Соглашение между РФ и 

Францией об урегулировании некоторых вопросов в области семейного и наследственного 

права (1998 год) и др. 

15. Усыновление российскими гражданами иностранных граждан. Чем данная 

процедура отличается от аналогичной процедуры, не осложненной иностранным элементом? 

Усыновление (удочерение), в том числе отмена усыновления, на территории РФ 

иностранными гражданами или лицами без гражданства ребенка, являющегося гражданином 

Российской Федерации, производится в соответствии с законодательством государства, 

гражданином которого является усыновитель (при усыновлении (удочерении) ребенка лицом 

без гражданства — в соответствии с законодательством государства, в котором это лицо 

имеет постоянное место жительства) на момент подачи заявления об усыновлении 

(удочерении) или об отмене усыновления. 

 

При усыновлении ребенка супругами, имеющими разное гражданство, должны быть 

соблюдены требования, предусмотренные законодательством государства гражданства 

каждого из супругов. 

 

Наличие гражданства, как и его отсутствие у лица, определяется на момент подачи 

заявления об усыновлении или его отмене. 

 



   

Применение при усыновлении законодательства государства, гражданином которого 

является усыновитель (о требованиях к возрасту усыновителя, его материальному 

положению и т.п.), обеспечивает в дальнейшем стабильность усыновления в иностранном 

государстве. 

 

Предусматривая, что усыновление (отмена усыновления) производится по закону 

гражданства усыновителя, законодатель обязывает суд, органы опеки и попечительства 

соблюдать следующие требования, установленные СК РФ: 

 

а) усыновить можно только несовершеннолетних и только в их интересах; усыновление 

братьев и сестер разными лицами, как правило, не допускается. Иностранные граждане 

усыновляют детей при условии, что исчерпаны возможности передать их на воспитание в 

семьи граждан Российской Федерации либо родственникам. Ребенок передается на 

усыновление иностранцам по прошествии шести месяцев со дня поступления сведений о нем 

в федеральный банк данных о детях, оставшихся без попечения родителей (ст. 124 СК РФ);б) 

усыновление устанавливается судом в порядке особого производства и с обязательным 

участием самих заявителей, органов опеки и попечительства, прокурора. При этом 

необходимо заключение органа опеки и попечительства о том, что соблюдены все интересы 

ребенка;в) учет иностранных граждан и лиц без гражданства, желающих усыновить детей — 

российских граждан, ведут органы исполнительной власти — федеральные и субъектов 

Федерации (ст. 126 СК РФ);г) положения ст. 127 СК РФ. содержащей перечень требований к 

усыновителям, за исключением ее абз. 8 п. 1, т.е. нормы о запрете усыновлять детей лицам, 

которые на момент установления усыновления не имеют дохода, обеспечивающего 

усыновляемому ребенку прожиточный минимум, установленный в субъекте РФ, на 

территории которого проживают усыновители (усыновитель);д) о разнице в возрасте (в 16 

лет) между одиноким усыновителем и усыновленным ребенком (ст. 128 СК РФ);е) нормы ст. 

129 СК РФ о согласии на усыновление родителей ребенка и ст. 130 СК РФ, когда согласия 

родителей не требуется, за исключением абз. 5 ст. 130 СК РФ — нормы об отсутствии 

необходимости получения согласия родителей ребенка на его усыновление, если по 

причинам, признанным судом неуважительными, родители более шести месяцев не 

проживают совместно с ребенком и уклоняются от его воспитания и содержания;ж) ст. 131—

133 СК РФ о согласии на усыновление опекунов (попечителей); администрации организаций, 

в которых находятся дети, оставшиеся без родительского попечения; самого усыновляемого 

ребенка; супруга усыновителя. 

 

При усыновлении на территории России необходимо также применение не только норм 

гл. 19 СК РФ, но и норм гражданского процессуального законодательства (гл. 29 ГПК РФ) и 

ряда подзаконных нормативных актов, в частности, постановления Правительства РФ от 

29.03.2000 № 275 "Об утверждении Правил передачи детей на усыновление (удочерение) и 

осуществлении контроля за условиями их жизни и воспитания в семьях усыновителей на 

территории РФ и Правил постановки на учет консульскими учреждениями РФ детей, 

являющихся гражданами Российской Федерации и усыновленных иностранными 

гражданами или лицами без гражданства". 

 

Таким образом, наиболее значимые вопросы относительно детей, в отношении которых 

допускается усыновление, порядка учета таких детей и лиц, желающих быть усыновителями, 

условий усыновления, порядка усыновления определяются по российскому 

законодательству. 

 

Одновременное применение российского и иностранного законодательств 

свидетельствует о необходимости учитывать интересы как ребенка, так и усыновителя. 



   

Усыновление не должно производиться, если требования соответствующего иностранного 

законодательства либо указанные требования российского законодательства не соблюдены. 

Более того, усыновление невозможно ни при каких обстоятельствах, если в результате этого 

будут нарушены права ребенка, установленные как законами РФ, так и ее международными 

договорами. 

 

Представлять интересы иностранных граждан, лип без гражданства, а также граждан 

Российской Федерации, постоянно проживающих за пределами территории РФ, в целях 

подбора и передачи детей на усыновление, а также осуществлять иную некоммерческую 

деятельность по защите их прав на территории РФ может специально уполномоченный 

иностранным государством орган или организация по усыновлению детей через свои 

представительства, открываемые в установленном порядке в РФ 

16. Международные договоры в сфере трудового права. Роль Международной 

организации труда в регулировании трудовых отношений. 

Важнейшим источником международного трудового права являются акты 

Международной организации труда. 

 

Международная организация труда (МОТ) создана в 1919 году на Парижской мирной 

конференции как автономная организация Лиги Наций. Ее Устав был пересмотрен в 1946 

году. В 1946 году МОТ приобрела статус специализированного учреждения ООН. Штаб-

квартира МОТ находится в Женеве (Швейцария). 

 

В своей деятельности Международная организация труда руководствуется четырьмя 

стратегическими целями: 

 

– продвижение и проведение в жизнь основополагающих принципов и прав в сфере 

труда; 

 

– создание больших возможностей для женщин и мужчин в получении качественной 

занятости и дохода; 

 

– расширение охвата и эффективности социальной защиты для всех; 

 

– укрепление трипартизма и социального диалога. 

 

Эти цели достигаются следующими путями: 

 

– разработка международных мер и программ по содействию осуществлению основных 

прав человека, улучшению условий труда и жизни и расширению возможностей для 

занятости; 

 

– разработка международных трудовых норм (подкрепляющаяся уникальной системой 

контроля над их применением), которые служат в качестве руководящих принципов для 

национальных органов власти при реализации этих мер; 

 

– всесторонняя программа международного технического сотрудничества, 

разрабатываемая и осуществляемая при активном партнерстве с учредителями в помощь 

странам при проведении в жизнь этих мер; 

 

– подготовительная, учебная и издательская деятельность, способствующая реализации 

всех этих усилий. 



   

 

Основополагающим принципом деятельности МОТ является трипартизм. Под этим 

термином понимается представительство в МОТ трех участников: правительств, 

предпринимателей и трудящихся (профсоюзов). Таким образом, по замыслу создателей 

МОТ, достигается диалог между трудящимися и предпринимателями при посредстве 

правительств. 

 

На основе принципа трипартизма строится все руководство МОТ. Руководящие органы 

МОТ включают Генеральную конференцию представителей членов Организации и 

Административный совет. Генеральная конференция, включающая делегатов всех 

государств – членов МОТ, созывается на ежегодные сессии. Кроме того, могут проводиться 

и внеочередные (специальные) сессии. Каждое государство на этих сессиях представлено 

четырьмя делегатами: два – от правительства и по одному – от предпринимателей и 

профсоюзов. 

 

На Генеральных конференциях определяются основные задачи и направления 

деятельности МОТ; утверждается программа и бюджет МОТ; разрабатываются конвенции и 

рекомендации по вопросам труда; осуществляется прием в члены МОТ новых государств; 

рассматриваются доклады государств о применении ратифицированных конвенций МОТ. 

 

Исполнительным органом МОТ является Административный совет. Он состоит из 112 

человек. 56 делегатов представляют правительства, 28 – предпринимателей и 28 – 

работников. Административный Совет избирается на три года. Если по какой-либо причине 

по истечении этого срока не будут произведены выборы, Административный Совет 

продолжает действовать до проведения выборов. Административный Совет назначает 

Генерального Директора, который осуществляет общее управление Международным бюро 

труда, постоянным органом МОТ, выполняющим функции ее секретариата.. 

 

Одним из главных направлений деятельности МОТ является нормотворчество. 

Нормотворческая деятельность МОТ заключается главным образом в принятии 

Международной конференцией труда конвенций и рекомендаций, устанавливающих 

международные трудовые нормы. 

 

Юридическая сила конвенций и рекомендаций МОТ различна. Конвенции МОТ 

являются международно-правовыми соглашениями. Их особенность состоит в том, что они 

налагают обязанность не только на ратифицировавшие их государства, но и на остальные 

государства-члены МОТ. 

 

В случае ратификации конвенции МОТ у государства возникает обязанность ее 

соблюдения. Для этого государство обязано в первую очередь внести изменения в 

национальное законодательство и регулярно информировать МОТ о мерах, принимаемых 

для реализации конвенции. 

 

Если государство не ратифицировало конвенцию МОТ, оно все же обязано 

информировать МОТ о состоянии национального законодательства и практики в отношении 

нератифицированной конвенции и о мерах, которые предполагается принять для придания 

ей силы. 

 

Наиболее важными конвенциями МОТ являются следующие. 

 

Конвенция о принудительном или обязательном труде (1930 год) 



   

 

Предусматривает запрещение принудительного или обязательного труда во всех его 

формах. Допускаются определенные исключения, такие как военная служба, надлежащим 

образом контролируемые исправительные работы и труд при чрезвычайных обстоятельствах 

- во время войны, при пожаре, землетрясениях. 

 

Конвенция о применении принципов права на организацию и на ведение коллективных 

переговоров (1949 год) 

 

Предусматривает защиту от любых дискриминационных действий, направленных 

против профсоюзов, защиту организаций трудящихся и работодателей от любых актов 

вмешательства со стороны друг друга и меры по поощрению процедуры ведения 

коллективных переговоров. 

 

Конвенция о равном вознаграждении (1951 год) 

 

Призывает устанавливать равную плату и пособия мужчинам и женщинам за труд 

равной ценности. 

 

Конвенция об упразднении принудительного труда (1957 год) 

 

Запрещает использование любой формы принудительного или обязательного труда в 

качестве средства политического подавления, воспитания, наказания за выражение 

политических и идеологических взглядов, мобилизации трудовых ресурсов, установления 

трудовой дисциплины, наказания за участие в забастовках или дискриминации. 

 

Конвенция о дискриминации в области труда и занятий (1958 год) 

 

С целью установления равенства возможностей и обращения призывает к проведению 

национальной политики, направленной на устранение дискриминации при найме, 

профессиональной подготовке, в отношении условий труда по признаку расы, цвета кожи, 

пола, веры, политических взглядов, национального или социального происхождения. 

 

Конвенция о минимальном возрасте для приема на работу (1973 год) 

 

Имеет целью устранение детского труда; устанавливает, что минимальный возраст для 

приема на работу не должен быть ниже возраста завершения обязательного образования. 

 

Конвенция о запрещении и немедленных мерах по искоренению наихудших форм 

детского труда (1999 год) 

 

Призывает к принятию немедленных и эффективных мер с целью запрещения и 

устранения нетерпимых форм детского труда, включая рабство и аналогичную практику, 

принудительную вербовку для использования в вооруженных конфликтах, для занятия 

проституцией или в целях порнографии, для какой-либо незаконной деятельности, а также 

работы, которая может причинить вред здоровью, безопасности и нравственности детей. 

 

Наиболее важным, основополагающим актом МОТ в сфере труда является Декларация 

основополагающих принципов и прав в сфере труда, принятая на 86-й сессии МОТ в июне 

1998 г. Данная Декларация устанавливает, что все государства-члены МОТ, даже если они не 

ратифицировали 



   

17. Охарактеризуйте коллизионные привязки в сфере трудовых отношений 

Коллизионное регулирование международных трудовых отношений предполагает 

применение общих категорий коллизионного права, но с существенными оговорками. Как 

правило, трудовые отношения на территории какого-либо государства подчиняются его 

праву. Государство может согласиться исключить применение к трудовому договору своего 

внутреннего права и допустить применение иностранного права. Последнее должно иметь 

тесную связь с данными трудовыми отношениями, не ухудшать положение работника по 

сравнению с местным законодательством и не нарушать императивные нормы трудового 

нрава. 

 

Коллизионно-правовое регулирование международных трудовых отношений 

затрагивает частноправовые аспекты этих отношений, и прежде всего вопросы трудового 

договора. Трудовой контракт — это договор, и к нему применяется автономия воли как 

генеральная коллизионная привязка всех договорных обязательств. Законодательства 

большинства государств предусматривают возможность соглашения сторон о применимом 

праве при заключении трудовых контрактов (Испания, Лихтенштейн, ФРГ). Неограниченная 

автономия воли сторон признается законодательством и судебной практикой 

Великобритании, Болгарии, Италии. 

 

В подавляющем большинстве юрисдикций законодатель установил ограничения 

свободы выбора права по трудовым контрактам: 

 

• выбор права принимается во внимание, если он осуществлен прямо выраженным 

образом (Лихтенштейн);• выбор права не принимается во внимание, если он осуществлен в 

ущерб работнику (Эстония);• выбор права принимается во внимание только в той мере, в 

какой он не затрагивает императивные нормы права страны:1) места обычного выполнения 

работы (ФРГ, Румыния);2) государства, в котором работодатель имеет свое обычное 

местопребывание (ФРГ, Канада);3) места нахождения предприятия (Румыния);4) 

государства, с которым трудовой договор или трудовое отношение обнаруживает более 

тесные связи (ФРГ, Румыния);• выбор права ограничен правопорядками, прямо 

установленными законодателем: «Стороны могут подчинить трудовой договор праву страны 

обычного пребывания работника либо праву страны места делового обзаведения, места 

жительства или обычного пребывания нанимателя» (ст. 121.3 Закона Швейцарии о МЧП). 

 

Основное ограничение автономии воли в трудовых договорах и трудовых отношениях 

состоит в том, что выбор права сторон не должен вести к тому, чтобы работник был лишен 

защиты, предоставляемой императивными положениями законодательства, которое является 

применимым в соответствии с коллизионными нормами страны суда. Законодательство 

многих стран в принципе не предусматривает автономию воли в качестве привязки к 

регулированию трудовых отношений (Украина, Венгрия). 

 

Коллизионная привязка «закон места работы» (lex loci laboris) — самый 

распространенный подход при определении права, применимого к трудовым отношениям 

(Венгрия, Испания, Швейцария). В отсутствие выбора права сторонами в основном 

применяется этот специальный коллизионный принцип: «Когда нет выбора применимого 

права, трудовой договор регламентируется правом государства, в котором работник или 

служитель обычно выполняет свой труд, даже если он временно отправлен в другое 

государство» (ст. 96 Кодекса МЧИ Болгарии). 

 

В государствах, не допускающих выбор права, применимого к трудовым отношениям, 

закон места работы является основным коллизионным началом («к трудовым отношениям 



   

применяется право государства, в котором выполняется работа, если иное не предусмотрено 

законом или международным договором Украины» (ст. 52 Закона Украины о МЧП)). В 

наиболее сжатом виде основные современные тенденции коллизионного регулирования 

трудовых отношений удалось сформулировать болгарском}' законодателю: «(1) Трудовой 

договор регламентируется выбранным сторонами правом. Выбор применимого права не 

должен лишать работника защиты, которую обеспечивают ему повелительные нормы права, 

которое применилось бы, если не было бы выбора применимого права. (2) Когда нет выбора 

применимого права, трудовой договор регламентируется правом государства, в котором 

работник обычно выполняет свой труд, даже если он временно отправлен в другое 

государство. (3) Когда работник не выполняет обычно свой труд в одном и том же 

государстве, применяется право государства, в котором находится обычное 

местопребывание или основанное место деятельности работодателя. (4) Если вследствие 

обстоятельств в целом следует, что у трудового договора самая тесная связь с другим 

государством, применяется право этого другого государства» (ст. 96 Кодекса МЧП). 

18. Охарактеризуйте трудовую деятельность иностранных граждан и лиц без 

гражданства в Российской Федерации. Приведите нормативно-правовую базу. 

Федеральный закон от 25.07.2002 N 115-ФЗ (ред. от 10.07.2023) "О правовом 

положении иностранных граждан в Российской Федерации" (с изм. и доп., вступ. в силу с 

07.01.2024) 

Статья 13. Трудовая деятельность иностранных граждан в Российской Федераци. 

1. Иностранные граждане пользуются правом свободно распоряжаться своими 

способностями к труду, выбирать род деятельности и профессию, а также правом на 

свободное использование своих способностей и имущества для предпринимательской и иной 

не запрещенной законом экономической деятельности с учетом ограничений, 

предусмотренных федеральным законом. 

 

2. Работодателем в соответствии с настоящим Федеральным законом является 

физическое или юридическое лицо, получившее в установленном порядке разрешение на 

привлечение и использование иностранных работников (за исключением случаев, 

предусмотренных настоящей статьей) и использующее труд иностранных работников на 

основании заключенных с ними трудовых договоров. В качестве работодателя может 

выступать в том числе иностранный гражданин, зарегистрированный в качестве 

индивидуального предпринимателя. 

3. Заказчиком работ (услуг) в соответствии с настоящим Федеральным законом 

является физическое или юридическое лицо, получившее в установленном порядке 

разрешение на привлечение и использование иностранных работников (за исключением 

случаев, предусмотренных настоящей статьей) и использующее труд иностранных 

работников на основании заключенных с ними гражданско-правовых договоров на 

выполнение работ (оказание услуг). В качестве заказчика работ (услуг) может выступать в 

том числе иностранный гражданин, зарегистрированный в качестве индивидуального 

предпринимателя. 

4. Работодатель и заказчик работ (услуг) имеют право привлекать и использовать 

иностранных работников при наличии разрешения на привлечение и использование 

иностранных работников, а иностранный гражданин имеет право осуществлять трудовую 

деятельность в случае, если он достиг возраста восемнадцати лет, при наличии разрешения 

на работу или патента. Указанный порядок не распространяется на иностранных граждан. 

1) постоянно или временно проживающих в Российской Федерации; 

2) являющихся участниками Государственной программы по оказанию содействия 

добровольному переселению в Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за 

рубежом, и членов их семей, переселяющихся совместно с ними в Российскую Федерацию; 

 



   

3) являющихся сотрудниками дипломатических представительств, работниками 

консульских учреждений иностранных государств в Российской Федерации, сотрудниками 

международных организаций, а также частными домашними работниками указанных лиц; 

 

4) являющихся работниками иностранных юридических лиц (производителей или 

поставщиков), выполняющих монтажные (шефмонтажные) работы, сервисное и гарантийное 

обслуживание, а также послегарантийный ремонт поставленного в Российскую Федерацию 

технического оборудования; 

 

5) являющихся журналистами, аккредитованными в Российской Федерации; 

 

6) обучающихся в Российской Федерации в профессиональных образовательных 

организациях, образовательных организациях высшего образования и научных организациях 

и выполняющих работы (оказывающих услуги) в течение каникул; 

7) обучающихся в Российской Федерации в профессиональных образовательных 

организациях, образовательных организациях высшего образования и научных организациях 

и работающих в свободное от учебы время в этих образовательных и научных организациях, 

хозяйственных обществах или хозяйственных партнерствах, созданных бюджетными или 

автономными образовательными организациями высшего образования и бюджетными или 

автономными научными организациями, в которых они обучаются; 

 

7.1) обучающихся в Российской Федерации по очной форме в профессиональных 

образовательных организациях, образовательных организациях высшего образования или 

научных организациях по образовательной программе среднего профессионального 

образования, программе бакалавриата, программе специалитета, программе магистратуры, 

программе ординатуры, программе ассистентуры-стажировки, имеющим 

государственную аккредитацию, или по программе подготовки научных и научно-

педагогических кадров в аспирантуре (адъюнктуре) и работающих в свободное от учебы 

время; 

8) приглашенных в Российскую Федерацию в качестве научных или педагогических 

работников, в случае их приглашения для занятия научно-исследовательской или 

педагогической деятельностью по программам бакалавриата, программам специалитета, 

программам магистратуры, программам ординатуры, программам ассистентуры-стажировки, 

имеющим государственную аккредитацию, или по программам подготовки научных и 

научно-педагогических кадров в аспирантуре (адъюнктуре) образовательными 

организациями высшего образования, государственными академиями наук или их 

региональными отделениями, национальными исследовательскими центрами, 

государственными научными центрами, иными научными организациями, в которых 

действуют диссертационные советы, созданные в соответствии 

с законодательством Российской Федерации, либо иными научными организациями и 

инновационными организациями согласно критериям и (или) перечню, утвержденным 

Правительством Российской Федерации, либо в качестве педагогических работников для 

проведения занятий в иных организациях, осуществляющих образовательную деятельность, 

за исключением лиц, въезжающих в Российскую Федерацию для занятия педагогической 

деятельностью в духовных образовательных организациях; 

19. В чем особенность трудовой деятельности российских граждан зарубежом? 

Труд российских граждан на территории иностранных государств может применяться 

вследствие возникновения трудовых правоотношений либо на основании положений нашего 

трудового права, либо на основе трудового контракта, заключаемого с иностранным 

нанимателем. 

 



   

В первом случае труд российских граждан используется за границей вследствие 

трудовых отношений, возникающих не за рубежом, а в РФ. Российские граждане 

направляются на работу в учреждения и организации России за границей, посылаются в 

служебные командировки (для участия в строительстве предприятий, монтаже, для оказания 

технической помощи и т.д.). 

 

Во всех подобных случаях условия труда граждан РФ за границей определяются 

российским правом. К ним применяются общие нормы трудового законодательства и 

всякого рода специальные правила, издание которых вызвано спецификой условий труда 

данной категории трудящихся. 

 

Например, труд граждан, направляемых для работы в посольства РФ в качестве 

представителей различных государственных и общественных организаций, а также членов 

семей этих граждан, принятых за границей на работу в учреждения РФ, регулируется как 

общими положениями российского трудового права, так и специальными нормами, 

применение которых вызывается фактом нахождения учреждений вне РФ. В частности, 

продолжительность рабочего времени и времени отдыха в таких учреждениях определяется в 

соответствии с общими положениями российского законодательства, а дни еженедельного 

отдыха могут быть установлены применительно к местным условиям. 

 

Как и всем служащим, работникам российских учреждений за границей 

предоставляются ежегодные оплачиваемые отпуска. В отличие от служащих, работающих в 

РФ, работникам учреждений за границей разрешается суммирование отпусков, т.е. они могут 

взять двойной или тройной отпуск за два или три проработанных года. 

 

От работы российских граждан в учреждениях РФ за границей следует отличать 

командирование работников за границу вне зависимости от сроков зарубежной 

командировки. 

 

За командированным работником сохраняется на все время командировки занимаемая 

должность, а также заработная плата по месту его основной работы в России. За время 

пребывания в командировке работнику должны выплачиваться суточные. 

 

Некоторыми особенностями отличаются условия труда специалистов, направляемых в 

развивающиеся страны Азии, Африки, Латинской Америки для оказания технического 

содействия. Это - геологи и изыскатели, проектировщики, помогающие выбрать 

строительную площадку и собирающие данные, необходимые для проектирования 

предприятий. Это - инженеры-строители, оказывающие содействие в строительстве 

предприятий, специалисты-дорожники, монтажники и т.д. Особенности регулирования их 

труда за границей объясняются тем, что они, будучи командированными российскими 

организациями, трудятся, как правило, на стройках и предприятиях, управляемых местными 

властями. 

 

Находясь за границей, российские специалисты подчиняются режиму рабочего времени 

и времени отдыха, установленному на предприятиях и в учреждениях, где фактически 

работают. Они обязаны соблюдать все правила внутреннего распорядка и инструкции по 

технике безопасности, действующие на этих предприятиях. Однако эти специалисты не 

вступают в трудовые отношения с местными организациями и фирмами, и те не становятся 

их нанимателями. Специалисты продолжают оставаться в трудовых отношениях с 

пославшей их организацией, которая выплачивает им подъемное пособие, заработную плату, 

оплачивает ежегодный отпуск и т.д. 



   

 

Специалисты направляются за границу для оказания технического содействия в 

соответствии с контрактами, заключаемыми внешнеэкономическими объединениями и 

другими организациями с организациями и фирмами других стран. Контракты заключаются 

во исполнение межправительственных соглашений об экономическом и техническом 

сотрудничестве. В контрактах обычно предусматривается, что организация развивающейся 

страны, именуемая заказчиком, возмещает российской организации за работу ее 

специалистов месячные ставки в размере, определяемом в контракте. Выплата этих ставок 

производится со дня выезда специалистов из РФ и до дня их возвращения. Датой выезда и 

возвращения специалистов считается день пересечения ими Государственной границы РФ. 

В соответствии с условиями контрактов специалистам, командированным для оказания 

технического содействия, предоставляется жилая площадь с обстановкой, отоплением и 

освещением и коммунально-бытовыми услугами, а в необходимых случаях - транспортные 

средства для служебных целей. Специалисты обеспечиваются также медицинской помощью. 

Им предоставляются квалифицированные переводчики. 

 

Во втором случае трудовые правоотношения возникают в силу заключения трудовых 

контрактов. 

 

Предоставление права заключения трудовых контрактов российским гражданам, 

временно выезжающим на работу за границу, сделало необходимым, с одной стороны, 

оказание им помощи и содействия со стороны государственных органов в заключении таких 

контрактов, а с другой - принятие мер, направленных на недопущение заключения всякого 

рода неравноправных и кабальных договоров при посредничестве коммерческих фирм (как 

отечественных, так и иностранных). Федеральная миграционная служба (ФМС) России в 

соответствии с Положением о ней, утвержденным Постановлением Совета Министров от 1 

марта 1993 г., была призвана разрабатывать совместные с иностранными фирмами и 

компаниями проекты и программы по вопросам трудовой миграции российских граждан за 

границу. Эта служба призвана содействовать гражданам РФ в поиске работы и 

трудоустройстве за границей, организует регистрацию этих граждан и, что следует особо 

подчеркнуть, наблюдает за соблюдением условий их трудовых контрактов. Как уже 

отмечалось выше, она входит в состав Министерства внутренних дел РФ. 

 

Негосударственные организации могут осуществлять свою деятельность, связанную с 

трудовой миграцией граждан России, на основе лицензий (разрешений). 

 

На территории РФ действует единый порядок лицензирования деятельности, связанной 

с трудоустройством российских граждан за границей. Такая деятельность может 

осуществляться только российскими юридическими лицами. Взимание платы с граждан РФ 

за трудоустройство за границей не допускается. 

20. Охарактеризуйте международные договоры в сфере международного гражданского 

и арбитражного процесса. 

Вопросы, связанные с разграничением компетенции судов рассматривать споры 

международного характера, чаще всего определяются в международных договорах, причем 

преимущественно - в договорах о правовой помощи. 

 

Не является исключением и часто используемая в настоящем учебнике в качестве 

примера Конвенция о правовой помощи и правоотношениях по гражданским, семейным и 

уголовным делам 1993г. (далее - Конвенция стран СНГ 1993г.). 

 



   

Вопросам, связанным с международной подсудностью, в Конвенции стран СНГ 1993г. 

посвящено несколько специальных статей. Подсудность определяется в зависимости от 

категорий дел: 

 

- по искам о праве собственности и других вещных правах на недвижимое имущество 

компетентен суд государства, на территории которого находится имущество; 

 

- по делам о признании лица ограниченно дееспособным или недееспособным 

компетентным является суд государства, гражданином которого является это лицо; 

 

- по делам о признании лица безвестно отсутствующим или объявлении лица умершим, 

а также по делам об установлении факта смерти компетентен суд государства, гражданином 

которого было лицо в то время, когда оно по последним данным было в живых. 

 

Помимо перечисленных категорий, подсудность определяется также по делам в 

области семейно-брачных отношений: о заключении и расторжении брака, признании брака 

недействительным, о спорах между супругами, о правоотношениях между родителями и 

детьми, об установлении или отмене опеки и попечительства, об усыновлении и другим 

делам. 

 

Согласно Конвенции стран СНГ 1993г., возможно применение договорной 

подсудности, которая определяется соглашением сторон. При этом подчеркивается, что 

исключительная компетенция, установленная как в нормах самой Конвенции, так и в 

национальном законодательстве государств, не может быть изменена соглашением сторон. 

При наличии соглашения о передаче спора, суд по заявлению ответчика обязан прекратить 

производство по делу. 

 

Предусмотрен случай рассмотрения одного и того же дела в судах двух государств. В 

этой ситуации приоритет отдается суду, начавшему 'первым производство по делу. Суд, 

принявший дело к своему производству позднее, обязан прекратить производство. Что 

касается встречного иска, то он подлежит рассмотрению в суде, рассматривающем основной 

иск. 

 

По некоторым категориям дел устанавливается альтернативная подсудность: например, 

по делам о расторжении брака компетентным считается или суд государства, гражданами 

которого являлись супруги в момент подачи заявления, или суд государства, на территории 

которого проживали супруги в момент подачи заявления. 

 

В правовой системе Российской Федерации при определении подсудности сложность 

возникает в том, что в гражданско-процессуальном законодательстве основным принципом 

при определении подсудности является место жительства ответчика, а в международных 

договорах - признак гражданства сторон, независимо от их места жительства. 

 

Таким образом, на практике получается, что в соответствии с правилами 

международного договора дело может быть подсудно российскому суду даже в том случае, 

когда ни истец, ни ответчик в России не проживают. Однако судья в соответствии с п.7 ст-

129-ГПК РСФСР 1964г. отказывает в принятии искового заявления, ссылаясь на то, что 

нарушены правила подсудности, установленные ст.ст. 117-119 ГПК. 

 



   

Основным универсальным источником по вопросам международного гражданского 

процесса является Конвенция по вопросам гражданского процесса 1954г. (далее - Конвенция 

1954г.). Российская Федерация входит в число её участников с 26 июля 1967г. 

21. В чем особенность правового положения иностранных граждан, лиц без 

гражданства, иностранных и международных организаций при рассмотрении споров в 

гражданском или арбитражном процессе? Приведите нормативно-правовую базу. 

Иностранные граждане, лица без гражданства, иностранные организации, 

международные организации как и российские граждане и организации имеют право 

обращаться в суды в Российской Федерации для защиты своих нарушенных или 

оспариваемых прав, свобод и законных интересов. Иностранные лица пользуются 

процессуальными правами и выполняют процессуальные обязанности наравне с 

российскими гражданами и организациями. Возможность ответных ограничений (реторсий), 

устанавливаемых Правительством РФ в ответ на ограничения процессуальных прав 

российских граждан– исключительная мера и не означает предоставления иностранным 

лицам гражданских процессуальных прав под условием взаимности. Российские суды не 

имеют права требовать от иностранного гражданина подтверждения того, что в государстве, 

гражданином которого он является, российским гражданами предоставляются 

процессуальные права наравне с гражданами этого государства. 

 

На иностранных лиц распространяются нормы ГПК РФ и других федеральных законов, 

иностранные граждане могут быть освобождены от уплаты судебных расходов, могут вести 

дела лично или через представителей и др. Правовое положение иностранных граждан 

регулируется Федеральным законом № 115-ФЗ «О правовом положении иностранных 

граждан в Российской Федерации».Так, п. 13 Обзора судебной практики Верховного Суда 

РФ «Некоторые вопросы судебной практики по гражданским делам Верховного Суда 

Российской Федерации»22 определение судьи об отказе в приеме искового заявления 

гражданина Германии о возмещении вреда, связанного с повреждением здоровья, было 

отменено. В соответствии со ст. 398 ГПК РФ иностранные граждане имеют равные 

процессуальные права с гражданами России и они вправе обращаться в суды Российской 

Федерации за защитой своих прав и интересов. То обстоятельство, что истец является 

гражданином Германии, с которой у Российской Федерации нет договора о правовой 

помощи, в данном случае значения не имеет, поскольку право Якобсона на обращение в суд 

предусмотрено Гражданским процессуальным кодексом. Иск о возмещении ущерба, 

причиненного повреждением здоровья, подведомствен суду, иск предъявлен ссоблюдением 

правил о подсудности. Отказ в принятии искового заявления не основан на законе. Ст. 399 

ГПК РФ содержит коллизионные нормы, определяющие гражданскую процессуальную 

правоспособность и дееспособность иностранных граждан, лиц без гражданства их личным 

законом. Личным законом иностранного гражданина является право страны, гражданство 

которой гражданин имеет. В случае, если гражданин наряду с гражданством Российской 

Федерации имеет и иностранное гражданство, его личным законом считается российское 

право. При наличии у гражданина нескольких иностранных гражданств его личным законом 

считается право страны, в которой гражданин имеет место жительства. В случае если 

иностранный гражданин имеет место жительства в Российской Федерации, его личным 

законом считается российское право. 

 

Личным законом лица без гражданства считается право страны, в которой это лицо 

имеет место жительства. Лицо, не являющееся на основе личного закона процессуально 

дееспособным, может быть на территории Российской Федерации признано процессуально 

дееспособным, если оно в соответствии с российским правом обладает процессуальной 

дееспособностью.Личным законом иностранной организации согласно ст. 400 ГПК РФ 

считается право страны, в которой организация учреждена. На основе личного закона 



   

иностранной организации определяется ее процессуальная правоспособность. Иностранная 

организация, не обладающая в соответствии с личным законом процессуальной 

правоспособностью, может быть на территории Российской Федерации признана 

правоспособной в соответствии с российским правом. 

 

Процессуальная правоспособность международной организации устанавливается на 

основе международного договора, в соответствии с которым она создана, ее учредительных 

документов или соглашения с компетентным органом Российской Федерации. 

 

Так, в соответствии с ст. III Конвенции о правовом статусе, привилегиях и 

иммунитетах межгосударственных экономических организаций, действующих в 

определенных областях сотрудничества (Будапешт, 5 декабря 1980 г.)23 правосубъектность 

международных организаций вытекает из положений их учредительных документов. В 

соответствии со ст. 6 Венской конвенции о праве договоров между государствами и 

международными организациями или между международными организациями 

правоспособность международных организаций заключать договоры регулируется 

правилами этой организации. 

 

Правила организации включают в себя учредительные акты, принятые в соответствии с 

ними решения и резолюции, а также установившуюся практику организации. 

Иностранные государства также могут быть участниками гражданских процессуальных 

правоотношений. Государства являются особыми участниками гражданских процессуальных 

отношений, поскольку они обладают иммунитетом в соответствии с принципом 

суверенитета и равенства всех государств. Иммунитет заключается в неподсудности одного 

государства без его согласия судам другого государства, недопустимости в порядке 

предварительного обеспечения иска принимать без согласия государства какие-либо 

принудительные меры в отношении его имущества, недопустимости без согласия 

государства принудительное исполнение решения, вынесенного против него в другом 

государстве. Государство может дать согласие на рассмотрение предъявленного к нему иска 

в суде другого государства, применение мер по обеспечению иска или исполнение решения. 

Такое согласие может быть выражено дипломатическим путем либо сформулировано в 

международных договорах, внутренних актах, отдельных соглашениях. Так, в Законе США 

об иммунитетах иностранных государств 1976 г. предусматривается, что иммунитет 

государства не признается, когда основаниями для иска служат коммерческая деятельность, 

осуществляемая иностранным государством в Соединенных Штатах, или действие, 

совершенное за пределами Соединенных Штатов в связи с коммерческой деятельностью 

иностранного государства вне Соединенных Штатов, если это действие имеет прямые 

последствия для Соединенных Штатов. 

 

Международные организации и их должностные лица пользуются привилегиями и 

иммунитетами в соответствии с международными договорами. Так, в соответствии со ст. 100 

Устава ООН Генеральный секретарь и персонал Секретариата ООН не должны запрашивать 

или получать указания от какого бы то ни было правительства или власти, посторонней для 

Организации. Они должны воздерживаться от любых действий, которые могли бы 

отразиться на их положении как международных должностных лиц, ответственных перед 

Организацией. Дипломатические представители в некоторых случаях пользуются 

иммунитетом в соответствии с международными договорами. Так, в соответствии со ст. 31 

Венской конвенции о дипломатических сношениях дипломатический агент пользуется 

иммунитетом от гражданской и административной юрисдикции, кроме случаев: 

 



   

а) вещных исков, относящихся к частному недвижимому имуществу, находящемуся на 

территории государства пребывания, если только он не владеет им от имени 

аккредитующего государства для целей представительства; 

 

б) исков, касающихся наследования, в отношении которых дипломатический агент 

выступает в качестве исполнителя завещания, попечителя над наследственным имуществом, 

наследника или отказополучателя как частное лицо, а не от имени аккредитующего 

государства; 

 

в) исков, относящихся к любой профессиональной или коммерческой деятельности, 

осуществляемой дипломатическим агентом в государстве пребывания за пределами своих 

официальных функций. 

 

Дипломатический агент не обязан давать показаний в качестве свидетеля. Никакие 

исполнительные меры не могут приниматься в отношении дипломатического агента, за 

исключением тех случаев, которые подпадают под подпункты «а», «b» и «с» указанные 

выше, и иначе как при условии, что соответствующие меры могут приниматься без 

нарушения неприкосновенности его личности или его резиденции. 

 

Иммунитет дипломатического агента от юрисдикции государства пребывания не 

освобождает его от юрисдикции аккредитующего государства. 

22. Как определяется подсудность дел с участием иностранных лиц? 

В международном праве (за исключением ряда конвенций и международных 

договоров) нет специализированных нормативных актов, посвященных исключительно 

разграничению компетенции между судебными органами различных стран. Каждое 

государство самостоятельно устанавливает подведомственность и подсудность 

национальных учреждений юстиции. 

 

В России компетенция судов по делам с участием иностранных лиц определена 

нормами ст. 402 ГПК РФ, в которой закреплено как общее правило, так и отступления от 

него. Часть 1 ст. 402 ГПК РФ предусматривает, что подсудность дел с участием иностранных 

лиц судам в Российской Федерации регулируется положениями гл. 3 "Подведомственность и 

подсудность" ГПК РФ, если нет специальных правил, установленных гл. 44 ГПК РФ. 

 

Общее исходное правило предусматривает, что суды в Российской Федерации 

рассматривают дела с участием иностранных лиц, если организация-ответчик находится или 

гражданин-ответчик имеет место жительства на территории Российской Федерации. Местом 

жительства гражданина считается место, где он проживает постоянно или преимущественно 

(ст. 20 ГК РФ). Место нахождения юридического лица определяется местом его 

государственной регистрации. Регистрация юридического лица осуществляется по месту 

нахождения его постоянно действующего исполнительного органа, а в случае отсутствия 

такового - иного органа или лица, имеющих право действовать от имени юридического лица 

без доверенности (п. 2 ст. 54 ГК РФ). 

 

Далее следуют более конкретные правила. Суды вправе также рассматривать дела с 

участием иностранных лиц при наличии в спорном правоотношении таких особенностей, 

которые международное частное право относит к разряду иностранных элементов. Часть 3 

ст. 402 ГПК РФ предусматривает ряд подобного рода ситуаций: 

 

- орган управления, филиал или представительство иностранного лица находится на 

территории Российской Федерации; 



   

 

- ответчик имеет имущество, находящееся на территории Российской Федерации; 

 

- по делу о взыскании алиментов и об установлении отцовства истец имеет место 

жительства в Российской Федерации; 

 

- по делу о возмещении вреда, причиненного увечьем, иным повреждением здоровья 

или смертью кормильца, вред причинен на территории Российской Федерации или истец 

имеет место жительства в Российской Федерации; 

 

- по делу о возмещении вреда, причиненного имуществу, действие или иное 

обстоятельство, послужившее основанием для предъявления требования о возмещении 

вреда, имело место на территории Российской Федерации; иск вытекает из договора, по 

которому полное или частичное исполнение должно иметь место или имело место на 

территории Российской Федерации; 

 

- иск вытекает из неосновательного обогащения, имевшего место на территории 

Российской Федерации; по делу о расторжении брака истец имеет место жительства в 

Российской Федерации или хотя бы один из супругов является российским гражданином; 

 

- по делу о защите чести, достоинства и деловой репутации истец имеет место 

жительства в Российской Федерации. 

 

Однако дела перечисленных категорий могут быть начаты и в иностранном суде, 

наделенном соответствующей компетенцией, по желанию истца. В этом состоит отличие ст. 

402 ГПК РФ от ст. 403 ГПК РФ, устанавливающей исключительную компетенцию 

отечественных судов по обозначенным разновидностям дел. 

 

Диспозитивное начало российского гражданского процесса нашло отражение в ст. 404 

ГПК РФ. Конфликтующие субъекты, одним из которых выступает иностранное лицо, вправе, 

естественно с учетом особенностей норм о подсудности (ст. ст. 26, 27, 30, 403 ГПК РФ), 

договориться о рассмотрении дела в иностранном государстве (пророгационное соглашение) 

до принятия его к производству российским судом. 

 

Дело, которое принято судом в Российской Федерации к производству с соблюдением 

правил подсудности, должно быть им рассмотрено по существу, независимо от того, что по 

каким-либо причинам (изменение гражданства, места жительства или места нахождения 

сторон либо иные обстоятельства) оно стало подсудно суду другой страны. Запрещение 

изменять подсудность дела, например, при изменении места нахождения стороны 

направлено в том числе и на предотвращение возможных злоупотреблений. 

Итак, ст. 20 Конвенции 1993 г. устанавливает, что при отсутствии в ней специальных 

оговорок иски предъявляются в суды страны, где проживает гражданин-ответчик, а иски к 

юридическому лицу - страны, на территории которой находится его орган управления, 

представительство либо филиал. Иски допустимо также адресовать органу правосудия 

страны по месту торговой, промышленной или иной хозяйственной деятельности 

предприятия (филиала) ответчика; исполнения или будущего полного или частичного 

исполнения обязательства из спорного договора; постоянного жительства истца по иску о 

защите чести, достоинства и деловой репутации. 

 

Конвенция 1993 г. уточняет вопросы, связанные с подсудностью дел, о признании 

граждан ограниченно дееспособными или недееспособными (ст. 24), их объявлении 



   

безвестно отсутствующими и умершими (ст. 25), расторжении брака (ст. 28), установлении 

опеки и попечительства (ст. 33) и некоторых других. 

 

При определении подсудности двусторонние договоры и Конвенция 1993 г. исходят, 

как правило, из критерия гражданства, места жительства сторон, нахождения имущества, 

причинения вреда и некоторых других. На базе заключенных международных договоров 

изменяется и обогащается внутреннее процессуальное законодательство их участников, 

регулирующее производство по делам с иностранными элементами. 

 

Возможны ситуации, когда согласно договорам рассмотреть одно и то же дело могут 

суды разных государств. При этом возникают вопросы доминирующей подсудности. Обычно 

в договорах предусмотрено, что при возникновении процессов по делу между теми же 

сторонами, о том же предмете и по тому же основанию в компетентных судах двух или более 

Договаривающихся Государств суд, начавший производство позднее, его прекращает. 

Несоблюдение данного правила может привести к отказу в признании и исполнении 

судебного решения на территории другого государства. Это не относится к исключительной 

судебной компетенции, которая всегда имеет превалирующее значение и требует 

безусловного соблюдения. В настоящее время ст. 406 ГПК РФ решает эти вопросы. Так, суд 

в Российской Федерации отказывает в принятии искового заявления к производству или 

прекращает производство по делу, если имеется решение суда по спору между теми же 

сторонами, о том же предмете и по тем же основаниям, принятое иностранным судом, с 

которым имеется международный договор Российской Федерации, предусматривающий 

взаимное признание и исполнение решений суда. В том случае, если в иностранном суде, 

решение которого подлежит признанию или исполнению на территории Российской 

Федерации, ранее было возбуждено дело по спору между теми же сторонами, о том же 

предмете и по тем же основаниям, суд в Российской Федерации возвращает исковое 

заявление или оставляет заявление без рассмотрения. 

23. Охарактеризуйте судебные поручения как инструмент взаимодействия в МЧП, 

приведите пример. 

под судебными поручениями в международном частном праве понимают обращение 

суда одного государства к суду другого государства с просьбой произвести определенные 

процессуальные действия на своей территории. 

 

Выполнение поручений иностранных судебных органов образует в международном 

частном праве основу понятия «правовая помощь». Оказание правовой 

помощи осуществляется, как правило, на основании норм национального законодательства 

страны выполнения судебного поручения и международных договоров, определяющих 

случаи, виды и порядок оказания правовой 

помощи. Основным международным документом, устанавливающим порядок выполнения 

судебных поручении и совершения иных процессуальных действий за границей, является 

Гаагская Конвенция по вопросам международного гражданского процесса. 

 

Этим документом допускается возможность направления поручений из одного 

государства в другое как дипломатическим путем, так и посредством их прямой передачи 

компетентным властям государства, на территории которого судебное поручение должно 

быть исполнено. Статья 6 Конвенции 1954 г. устанавливает, что в случае, если это 

допускается соответствующими международными соглашениями, или, если такие 

соглашения не заключены, в случае отсутствия возражений со стороны государства, на 

территории которого происходит вручение, документы могут быть также: • доставлены 

почтой непосредственно заинтересованным лицам, находящимся за границей; • вручены 

заинтересованным лицам через судебных исполнителей или компетентных должностных лиц 



   

государства, где вручение документа производится; • вручены заинтересованным лицам 

через дипломатических или консульских агентов государства, органы которого обратились с 

просьбой о доставке соответствующих документов. исполнении судебного поручения может 

быть отказано в случае: • если не установлена подлинность документа; • если в 

запрашиваемом государстве исполнение судебного поручения не входит в 

компетенцию судебной власти; • если государство, на территории которого должно 

состояться исполнение поручения, решит, что оно может нанести ущерб его суверенитету 

или безопасности. 

24. Какова процедура признания и исполнения решений иностранных судов? 

ГПК РФ Статья 409. Признание и исполнение решений иностранных судов 

 

1. Решения иностранных судов, в том числе решения об утверждении мировых 

соглашений, признаются и исполняются в Российской Федерации, если это предусмотрено 

международным договором Российской Федерации. 

 

2. Под решениями иностранных судов понимаются решения по гражданским делам, за 

исключением дел по экономическим спорам и других дел, связанных с осуществлением 

предпринимательской и иной экономической деятельности, приговоры по делам в части 

возмещения ущерба, причиненного преступлением. 

 

3. Решение иностранного суда может быть предъявлено к принудительному 

исполнению в течение трех лет со дня вступления в законную силу решения иностранного 

суда. Пропущенный по уважительной причине срок может быть восстановлен судом в 

Российской Федерации в порядке, предусмотренном статьей 112 настоящего Кодекса. 

 

Как правило, судебные решения имеют юридические последствия за пределами того 

государства, где они вынесены, только если это допускается государством, на территории 

которого решение должно быть признано и исполнено. Признание решений судов другого 

государства означает придание им такой же юридической силы, какую имеют вступившие в 

законную силу решения судов данного государства. 

 

В России решения иностранных судов по гражданским делам признаются и 

исполняются, если это предусмотрено международным договором РФ с государством, суд 

которого вынес решение. Это прямо следует из ч. 3 ст. 6 Федерального конституционного 

закона "О судебной системе Российской Федерации", ст. 409 ГПК РФ и ст. 241 АПК РФ. И 

ранее иностранные судебные решения исполнялись только при наличии соответствующего 

международного договора. Имеются в виду международные договоры, прямо указывающие 

на взаимное признание и исполнение судебных решений – указание в договоре на 

обеспечение свободного доступа граждан и организацией договаривающихся государств в 

суды другого государства, вполне понятно, нельзя рассматривать как договоренность о 

взаимном признании и исполнении решений. Поскольку закон требует наличия 

международного договора о признании и исполнении решений, суды не вправе приводить в 

исполнение решения судов государств, с которыми Россия соответствующего договора не 

имеет. 

 

При разработке ГПК РФ и АПК РФ обсуждался вопрос о закреплении в 

законодательстве более широкого подхода – допущения исполнения решений иностранных 

судов и при отсутствии международного договора, если соблюдена взаимность, т.е. если в 

стране, суд которой вынес решение, акты российских судов исполняются. Такое расширение 

возможностей исполнения способствовало бы развитию международного сотрудничества. 



   

Однако законодатель, как видно, отверг эту позицию, не сочтя в современных условиях 

возможным менять традиционный подход. 

25. В чем отличие третейских судов в международном частном праве от третейских 

судов в РФ? 

В Федеральном законе "О третейских судах в Российской Федерации" отсутствуют 

признаки, которые бы позволили четко разграничить "внутренний" третейский суд и 

международный коммерческий арбитраж. Однако такое разграничение можно сделать по 

"остаточному принципу": все, что не является международным коммерческим арбитражем (а 

признаки такового зафиксированы в Законе РФ "О международном коммерческом 

арбитраже"), есть "внутренний" третейский суд. 

 

Пункт 3 ст. 1 Федерального закона "О третейских судах в Российской Федерации" 

исключает из сферы регулирования этого закона международный коммерческий арбитраж. 

Таким образом, российский законодатель отверг предложения об унификации в едином 

законодательном акте норм о международном коммерческом арбитраже и "внутреннем" 

третейском суде. Такая законодательная концепция представляется оправданной, поскольку, 

как справедливо отмечается в литературе, противоположный подход не учитывает важных 

особенностей международного коммерческого арбитража *(468). Развивая эту мысль, 

юристы отмечают, что "внутренний и международный арбитраж, при наличии многих общих 

признаков, являются различными правовыми институтами: первый находится внутри одного 

правового порядка, в то время как арбитраж международный берет начало из 

транснациональных коммерческих отношений, из плюрализма применяемого права, из 

конфликта законов и конфликта юрисдикций: если при регулировании внутреннего 

арбитража приоритетное значение уделяется базовым принципам и стандартам 

национального права, то при регулировании арбитража международного, напротив, акцент 

смещается на основополагающие принципы международного частного права, принятые в 

мировой торговой практике и воспринятые в законодательстве большинства прогрессивных 

стран" *(469). Специфика международного третейского разбирательства столь существенна, 

что требует особого правового регулирования, которое с точки зрения юридической техники 

должно быть осуществлено отдельным законом. Именно таким образом и поступил 

российский законодатель, приняв Федеральный закон "О третейских судах в Российской 

Федерации", регулирующий деятельность "внутренних" третейских судов, в то время как 

деятельность международных коммерческих арбитражей на территории России 

регламентирована Законом РФ "О международном коммерческом арбитраже". 

 

Справедливым было бы отметить и то обстоятельство, что, несмотря на специфику 

международного коммерческого арбитража, его значимые отличия от "внутренних" 

третейских судов, вопросы нормирования деятельности как тех, так и других есть не что 

иное, как вопросы юридической техники. Опыт самых разных государств свидетельствует о 

том, что урегулирование деятельности международных коммерческих арбитражей и 

"внутренних" третейских судов с успехом может осуществляться как посредством единого 

нормативного акта, так и при помощи двух законов. Вместе с тем особенности юридико-

технического характера при регулировании деятельности международного коммерческого 

арбитража, с одной стороны, и "внутреннего" третейского суда, с другой стороны, в какой-то 

момент становятся самодовлеющими и влекут определенного рода проблемы в практической 

деятельности. Так, наличие двух различных законов влечет необходимость применения 

института подведомственности для распределения дел между "внутренними" третейскими 

судами и международными коммерческими арбитражами. Это обусловлено значимыми 

различиями в правовом режиме третейского разбирательства в международном 

коммерческом арбитраже и во "внутреннем" третейском суде. Важен и субъективный фактор 

в оценке третейского разбирательства. Как заметила Е.А. Виноградова, "сохраняющиеся 



   

отличия в восприятии и в практике обращения к институту так называемого внутреннего 

третейского суда не позволили применить единые правила юридической техники при 

регламентации процедурных, процессуальных правил третейского разбирательства" *(470). 

 

В настоящее время российское законодательство разграничивает подведомственность 

между двумя указанными разновидностями третейских судов, основываясь на критериях 

субъектного состава лиц, участвующих в третейском разбирательстве, и характере спорного 

правоотношения. Причем эти критерии сформулированы в Законе РФ "О международном 

коммерческом арбитраже". Так, в соответствии с п. 2 ст. 1 упомянутого закона к 

компетенции международного коммерческого арбитража относятся споры из договорных и 

других гражданско-правовых отношений, возникающие при осуществлении внешнеторговых 

и иных видов международных экономических связей. Спор может быть передан на 

рассмотрение международного коммерческого арбитража при условии, если: а) 

коммерческое предприятие хотя бы одной из сторон находится за границей; б) коммерческая 

организация (в терминологии Закона Российской Федерации "О международном 

коммерческом арбитраже" - коммерческое предприятие) создана на территории Российской 

Федерации, но с участием иностранных инвестиций, осуществленных как иностранными 

коммерческими организациями, так и международными объединениями и организациями. 

 

Особенности урегулирования деятельности международных коммерческих арбитражей 

и "внутренних" третейских судов связаны с целым рядом обстоятельств, повлиявших на то, 

что в России действуют два закона, которые устанавливают два правовых режима для 

деятельности, с одной стороны, международных коммерческих арбитражей, а с другой 

стороны - "внутренних" третейских судов. К числу таких причин относится то, что 

международные коммерческие арбитражи на всем протяжении существования советского 

государства занимались активной деятельностью, в то время как "внутренние" третейские 

суды получили реальное развитие только в начале 90-х гг. XX столетия. Поддержка со 

стороны государства международного коммерческого арбитража привела к развитию 

сильных коммерческих арбитражных учреждений (Международный коммерческий 

арбитражный суд при ТПП РФ, Морская арбитражная комиссия при ТПП РФ), к участию в 

их работе авторитетных юристов, которые занимались теоретической разработкой 

фундаментальных вопросов международного коммерческого арбитрирования и 

реализовывали свои научные разработки в практической деятельности при разрешении 

споров в международных коммерческих арбитражах, в том числе и за рубежами нашего 

государства. 

 

"Внутренние" третейские суды, исчисляя свою историю всего лишь десятилетием, не 

могут похвастать ни теоретическими разработками в этой области, ни широкой практикой 

разрешения споров российскими третейскими судами, ни привлечением наиболее 

авторитетных юристов к разрешению споров (хотя в последнее время ситуация значительно 

изменяется в лучшую сторону). 

 

Типовые  практические задания, направленные на формирование профессиональных навыков, 

владений 
Результаты обучения 

Владеет навыками межкультурного взаимодействия с учетом разнообразия культур; 

Владеет навыками толкования норм международного частного права различными 

способами; 

 

Типовые практические задачи для подготовки к зачету с оценкой 
 



   

        Задача 1. Между гражданином Японии (достигшим 18 лет) и совершеннолетним 

гражданином России на территории РФ был заключен договор на поставку товара. 

Впоследствии японский гражданин отказался от выполнения всех условий сделки. Отметим, 

что по законодательству Японии полная дееспособность наступает по достижении 19 лет. 

Будет ли такая сделка признана недействительной по российскому законодательству? 

Обоснуйте ответ в соответствии с п. 2-3 ст.1197 Гражданского кодекса РФ.      

   Ответ : В соответствии с ч. 3 ст. 62 Конституции РФ иностранные граждане и лица без 

гражданства пользуются в Российской Федерации правами и несут обязанности наравне с 

гражданами Российской Федерации, кроме случаев, установленных федеральным законом 

или международным договором Российской Федерации.  

         Действительно в соответствии со ст. 4 Гражданского кодекса Японии, для граждан этой 

страны возраст полной дееспособности наступает по достижению 20 лет. Т.к. он является 

гражданином Японии его утверждение относительно возраста вступления в полную 

дееспособность по личному закону (применение права страны гражданство которой это лицо 

имеет) верно. 

      Однако, если исходить из условий поставленного вопроса, ссылка на отсутствие 

дееспособности по его личному закону в данном ключе необоснованно, т.к. Гражданский 

кодекс Российской Федерации предусматривает урегулирование подобных отношений, а 

именно п. 2 ст. 1197 ГК РФ говорится что лицо не может ссылаться на отсутствие 

дееспособности по его личному закону, если оно признается таковым по месту заключения 

сделки. 

       Т.к. заключили спорную сделку на территории Российской  Федерации, где, как  

известно, гражданская дееспособность наступает с момента наступления 18 лет, аргумент 

гражданина Японии не уместен, потому как данные правоотношения будут регулироваться 

правом места совершения сделки, т.е. правом России. 

 

        Задача 2. Российские граждане заключили между собой брак в   Лас-Вегасе (штат 

Невада), но не зарегистрировали свои отношения в российских органах ЗАГСа. 

Проанализируйте ст.ст. 158 и 159 Семейного кодекса РФ и определите: будет ли данный 

брак признаваться действительным на территории России? Какую роль в данной сфере 

отношений могут играть международные договора РФ «О признании национальных актов 

гражданского состояния»? 

 

Ответ: Опираясь на ст. 157 ч.1  СК РФ Заключение браков в дипломатических 

представительствах и консульских учреждениях 

В которой указано что “браки между гражданами Российской Федерации, 

проживающими за пределами территории Российской Федерации, заключаются в 

дипломатических представительствах или в консульских учреждениях Российской 

Федерации.” в данной норме идет акцент на граждан РФ которые проживают на территории 

другого государства, только после осуществления данных действий, брак будет признан 

заключенным в РФ.  

     Статья 158. Признание браков, заключенных за пределами территории Российской 

Федерации 

 Указывает что “браки между гражданами Российской Федерации и браки между 

гражданами Российской Федерации и иностранными гражданами или лицами без 

гражданства, заключенные за пределами территории Российской Федерации с соблюдением 

законодательства государства, на территории которого они заключены, признаются 

действительными в Российской Федерации, если отсутствуют предусмотренные статьей 14 

настоящего Кодекса обстоятельства, препятствующие заключению брака” 

Федеральный закон от 15.11.1997 N 143-ФЗ (ред. от 25.12.2023) "Об актах 

гражданского состояния" 



   

Статья 13. Признание действительными документов о государственной регистрации 

актов гражданского состояния и удостоверение таких документов 

1. Документы, выданные компетентными органами иностранных государств в 

удостоверение актов гражданского состояния, совершенных вне пределов территории 

Российской Федерации по законам соответствующих иностранных государств в отношении 

граждан Российской Федерации, иностранных граждан и лиц без гражданства, признаются 

действительными в Российской Федерации при наличии их легализации, если иное не 

установлено международным договором Российской Федерации. 

При анализе данных норм можно сделать вывод о том что если брак заключен в Лас-

вегасе является действительным то и   на территории Российской Федерации он будет иметь 

силу  , так как были соблюдены условия заключения брака этой страны 

 Федеральный закон номер 143 является связующим для разрешения данного вида 

отношений.Договор  утверждает действительность документов выданных иностранным 

государством и подтверждает их силу на территории РФ 

 

Задача 3. Гражданин РФ получил наследство от его супруги – гражданки КНР. В 

наследственное имущество входило движимое и недвижимое имущество, находящееся на 

территории РФ и КНР. 

Гражданин РФ умер на территории иностранного государства. Его наследники – 

граждане РФ. Наследственное имущество находится на территории РФ. 

Гражданка РФ и гражданин Японии вступили в брак на территории РФ и заключили 

брачный договор. 

Граждане США усыновили на территории США ребенка – гражданина РФ. 

Российское открытое акционерное общество заключило договор поставки с 

иностранной компанией на территории США. 

Гражданин РФ был командирован российским обществом с ограниченной ответ-

ственностью для выполнения обязательств общества в иностранную компанию, находящую-

ся во Вьетнаме сроком на 3 месяца. 

Определите, какие из приведенных примеров отношений относятся к международным 

частным.  

Выделите иностранный элемент в отношениях, относящихся к международным част-

ным. 

Сгруппируйте указанные отношения по иностранному элементу. 

 

Ответ:1 Отношения, относящиеся к международным частным: наследование 

имущества, заключение брачного договора, усыновление ребенка. 

2 Иностранные элементы в отношениях: 

- В случае наследования имущества, наследниками являются граждане РФ, но 

имущество находится на территории КНР. - В случае заключения брачного договора, один из 

супругов - гражданин Японии. - В случае усыновления ребенка, ребенок является 

гражданином РФ, а усыновители - граждане США. - В случае командировки во Вьетнам, 

работник российского ООО выполняет обязательства в иностранной компании, находящейся 

во Вьетнаме. 3. Группировка отношений по иностранному элементу: - Наследование 

имущества: нахождение имущества на территории КНР. - Заключение брачного договора: 

гражданин Японии является иностранным элементом. - Усыновление ребенка: гражданин 

РФ-ребенок и граждане США - родители. - Выполнение обязательств в иностранной 

компании: нахождение работника российского ООО во Вьетнаме. 

1 Отношения, которые относятся к международным частным: получение наследства 

гражданином РФ от гражданки КНР и нахождение наследственного имущества на 

территориях РФ и КНР; брак гражданки РФ и гражданина Японии, заключение брачного 

договора; усыновление гражданина РФ гражданами США. 



   

2 Иностранный элемент в отношениях: 

• получение наследства от гражданки КНР, нахождение наследственного имущества на 

территории КНР; 

• брак гражданки РФ и гражданина Японии; 

• усыновление гражданина РФ гражданами США; 

• заключение договора поставки между российским открытым акционерным обществом 

и иностранной компанией на территории США; 

• выполнение командировки гражданином РФ в иностранную компанию, находящуюся 

во Вьетнаме. 

1 Группировка по иностранному элементу: 

• отношения, связанные с гражданкой КНР и имуществом, находящимся на территории 

КНР; 

• отношения гражданки РФ и гражданина Японии; 

• отношения граждан РФ и иностранных граждан, связанные с усыновлением; 

• отношения между российским открытым акционерным обществом и иностранной 

компанией на территории США; 

• выполнение командировки гражданином РФ в иностранную компанию, находящуюся 

во Вьетнаме. 

 

1 Статьи, применимые для решения вопросов, связанных с международным частным 

правом: 

- Гражданский кодекс РФ - Закон РФ "О наследовании" - Международные договоры РФ 

о международном частном праве, например, Гаагская конвенция о наследовании. 

1 Иностранный элемент может быть выделен в следующих отношениях: 

- Наследство от супруги, являющейся гражданкой КНР - Усыновление гражданина РФ 

гражданами США - Договор поставки между Российским ОАО и иностранной компанией на 

территории США - Командировка гражданина РФ в иностранную компанию во Вьетнаме 

1 Отношения, связанные с иностранным элементом в данном случае, можно 

сгруппировать следующим образом: 

- Наследование имущества - Усыновление ребенка - Международные договоры - 

Командировка гражданина РФ в другую страну для выполнения обязательств - Заключение 

договора между российским и иностранным юридическим лицом на территории страны, 

отличной от РФ. 

 

Задача 4. В связи с тем, что в КНР в соответствии с Законом «О браке» поощряются 

поздние браки и позднее деторождение, а брачный возврат составляет для мужчин 22 года, 

для женщин – 20 лет, граждане КНР, постоянно проживающие в России, обратились по 

достижении 18 лет в российский ЗАГС для регистрации брака. 

Должен ли сотрудник российского ЗАГСа регистрировать брак между гражданами 

КНР, которые по китайскому законодательству не достигли брачного возраста? 

Какие документы необходимо предъявить гражданам КНР в российский ЗАГС для 

регистрации брака? 

Если сотрудник ЗАГСа зарегистрирует брак между гражданами КНР, будет ли он 

признаваться в Китае и повлечет ли он юридические последствия? 

 

Ответ:Согласно ст.156 СК РФ форма и порядок заключения брака на территории РФ 

определяются законодательством РФ вне зависимости от гражданства лиц, вступающих в 

брак. Иностранные граждане вправе заключить брак на территории РФ, при этом, как 

указано в п.2 ст.156 СК РФ к каждому из них будет применяться законодательство 

государства, гражданин которого он является, но с соблюдением требований ст.14 СК РФ, т 



   

Для заключения брака иностранные граждане должны представить документы, 

подтверждающие брачную правоспособность, согласно правилам страны гражданства. 

Например, могут быть другие требования к брачному возрасту, дополнительное ограничение 

для родственных браков, согласие родителей или разрешение компетентного органа. Нужно 

будет предоставить справку, о том, что иностранцы не состоят в другом зарегистрированном 

браке..  Документы должны быть составлены на русском языке или легализованы. 

1 Сотрудник российского ЗАГСа не может регистрировать брак между гражданами 

КНР, которые по китайскому законодательству не достигли брачного возраста. В этом случае 

следует руководствоваться законодательством КНР. 

2 Граждане КНР, желающие зарегистрировать брак в российском ЗАГСе, должны 

предъявить паспорта или иные документы, удостоверяющие личность, а также документы, 

подтверждающие их семейное положение и отсутствие препятствий для заключения брака. 

3 Если брак был зарегистрирован сотрудником ЗАГСа в соответствии с требованиями 

российского законодательства, то он будет признаваться в Китае, если соответствует 

требованиям китайского законодательства. Однако, следует учитывать, что законодательство 

КНР может предусматривать юридические последствия для граждан, нарушивших 

законодательство о брачном возрасте. 

Ответ на первый вопрос заключается в том, что сотрудник российского ЗАГСа не 

должен регистрировать брак между гражданами КНР, если они не достигли брачного 

возраста по китайскому законодательству. 

Ответ на третий вопрос заключается в том, что если брак был заключен в России в 

соответствии с законодательством РФ, то он будет считаться юридически действительным в 

России, но признание его в Китае зависит от условий, установленных законодательством 

КНР. 

 

 

Задача 5. Иностранная фирма-исполнитель заключила с российской организацией-

заказчиком договор на осуществление консультационного обслуживания на территории РФ. 

Обязана ли она зарегистрировать при этом свое постоянное представительство на 

территории РФ? Существует ли различие между понятиями "представительство" и 

"постоянное представительство" юридического лица? 

 

Ответ: в соответствие НК РФ Статья 306. Особенности налогообложения иностранных 

организаций. Постоянное представительство иностранной организации.   

Постоянное представительство иностранной организации считается образованным с 

начала регулярного осуществления предпринимательской деятельности через ее отделение. 

При этом деятельность по созданию отделения сама по себе не создает постоянного 

представительства. Постоянное представительство прекращает существование с момента 

прекращения предпринимательской деятельности через отделение иностранной организации. 

  Деятельность иностранной организации не приводит к образованию постоянного 

представительства в Российской Федерации, если такая организация осуществляет 

деятельность на территории Российской Федерации через брокера, комиссионера, 

управляющее лицо иностранного инвестиционного фонда (компании), указанное в пункте 14 

статьи 25.13 настоящего Кодекса, профессионального участника российского рынка ценных 

бумаг или любое другое лицо, действующее в рамках своей основной (обычной) 

деятельности (независимый агент). 

Тот факт, что лицо, осуществляющее деятельность на территории Российской 

Федерации, является взаимозависимым с иностранной организацией, при отсутствии 

признаков зависимого агента, предусмотренных пунктом 9 настоящей статьи, не 

рассматривается как приводящий к образованию постоянного представительства этой 

иностранной организации в Российской Федерации. 



   

 Из всего Вышеизложенного можно сделать вывод о том что осуществление 

деятельности иностранной компании на территории Российской Федерации через  

российскую организацию Не приводит к образованию постоянного представительства этой 

иностранной организации в РФ 

2. Под постоянным представительством иностранной организации в РФ- понимается 

филиал, представительство, отделение, бюро, контора, агентство, любое другое 

обособленное подразделение или иное место деятельности этой организации, через которое 

организация регулярно осуществляет предпринимательскую деятельность на территории РФ. 

Это предусмотрено в п. 2 ст. 306 НК РФ. 

Таким образом, постоянное представительство – это общее понятие, которое 

объединяет и филиалы, и представительства. По этой причине нельзя путать понятие 

постоянного представительства и представительства иностранной организации в России, 

поскольку представительство – это один из нескольких видов постоянного 

представительства наряду с филиалом, отделением, бюро, конторой, агентством, любым 

другим обособленным подразделением или иным местом деятельности такой иностранной 

организации, через которое организация регулярно ведет предпринимательскую 

деятельность в России. 

 

 

Критерии оценивания практических задач 
 

Форма проведения 

текущего контроля 
Критерии оценивания 

Решения 

практической 

задачи  

«5» (отлично) – выставляется за полное, безошибочное выполнение 

задания 

«4» (хорошо) –в целом задание выполнено, имеются отдельные 

неточности или недостаточно полные ответы, не содержащие 

ошибок. 

«3» (удовлетворительно) – допущены отдельные ошибки при 

выполнении задания. 

«2» (неудовлетворительно) – отсутствуют ответы на большинство 

вопросов задачи, задание не выполнено или выполнено не верно.  

 

 

 

Шкала оценки для проведения зачета с оценкой по дисциплине 
 

Оценка за 

ответ Критерии 

Отлично 

– полно раскрыто содержание материала; 

– материал изложен грамотно, в определенной логической 

последовательности; 

– продемонстрировано системное и глубокое знание программного 

материала; 

– точно используется терминология; 

– показано умение иллюстрировать теоретические положения конкретными 

примерами, применять их в новой ситуации; 

– продемонстрировано усвоение ранее изученных сопутствующих вопросов, 

сформированность и устойчивость компетенций, умений и навыков; 

– ответ прозвучал самостоятельно, без наводящих вопросов; 

– продемонстрирована способность творчески применять знание теории к 



   

решению профессиональных задач; 

– продемонстрировано знание современной учебной и научной литературы; 

– допущены одна – две неточности при освещении второстепенных 

вопросов, которые исправляются по замечанию. 

Хорошо 

– вопросы излагаются систематизировано и последовательно; 

– продемонстрировано умение анализировать материал, однако не все 

выводы носят аргументированный и доказательный характер; 

– продемонстрировано усвоение основной литературы. 

– ответ удовлетворяет в основном требованиям на оценку «5», но при этом 

имеет один из недостатков: в изложении допущены небольшие пробелы, не 

исказившие содержание ответа; допущены один – два недочета при 

освещении основного содержания ответа, исправленные по замечанию 

преподавателя; допущены ошибка или более двух недочетов при освещении 

второстепенных вопросов, которые легко исправляются по замечанию 

преподавателя.  

Удовлетво

рительно 

– неполно или непоследовательно раскрыто содержание материала, но 

показано общее понимание вопроса и продемонстрированы умения, 

достаточные для дальнейшего усвоения материала; 

– усвоены основные категории по рассматриваемому и дополнительным 

вопросам; 

– имелись затруднения или допущены ошибки в определении понятий, 

использовании терминологии, исправленные после нескольких наводящих 

вопросов; 

– при неполном знании теоретического материала выявлена недостаточная 

сформированность компетенций, умений и навыков, студент не может 

применить теорию в новой ситуации; 

– продемонстрировано усвоение основной литературы. 

Неудовлет

ворительно 

– не раскрыто основное содержание учебного материала; 

– обнаружено незнание или непонимание большей или наиболее важной 

части учебного материала; 

– допущены ошибки в определении понятий, при использовании 

терминологии, которые не исправлены после нескольких наводящих 

вопросов 

- не сформированы компетенции, умения и навыки,  

- отказ от ответа или отсутствие ответа 
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