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LEGAL REGIME OF PARTICIPATION OF THE RUSSIAN FEDERATION
IN A CIVIL�LAW RELATIONS

The paper analyzes the essence of state as an actor in
civil (private) law. The paper deals only with issues con�
cerning participation of the Russian Federation ( as a fed�
eral state) in civil�law relations. Participation of the Rus�
sian Federation’s entities and municipal bodies in civil�
law relations are not considered in the paper.

The aim of the paper is to provide an all�embracing
analysis of the issue in question with the main focus be�

ing put on legislation and law enforcement practice. Ex�
amination of functions of the state and its bodies as ac�
tors in civil law relations, legal succession, forms of par�
ticipation of the state in civil�law relations, civil�law re�
lation that involve the state and are “encumbered by a
foreign player” as well as other topical issues are under
review.

В российской доктрине гражданского права

и международного частного права, в отличие от

советской доктрины1, не уделялось должного

внимания комплексному анализу вопроса о

правовом положении государства как участни�

ка гражданско�правовых отношений. Сейчас

правовое положение, роль и значение участия

государства в гражданско�правовых отношени�

ях изменились существенным образом, соответ�

ственно теоретическое и практическое значе�

ние рассмотрения этого вопроса в настоящее

время приобретает несомненную значимость.

Без обращения к анализу вопроса об участии го�

сударства в гражданских правоотношениях не�

возможно уяснить и вопрос механизма управле�

ния и распоряжения государственной собствен�

ностью в целом, и, в частности, управления и

распоряжения государственной собственностью,

находящейся за рубежом.

Прежде чем рассмотреть вопрос о том, что же

представляет собой государство в качестве уча�

стника гражданского (частного) права, следует

сделать предварительные замечания общего ха�

рактера. Предмет настоящей статьи ограничен

рассмотрением вопросов участия только Россий�

ской Федерации (федерального государства) в

гражданских отношениях. Участие субъектов РФ

и муниципальных образований в гражданско�

правовых отношениях здесь не рассматривается.

В этой связи при употреблении терминов «госу�

дарство», «Российское государство», «государст�

венная собственность», будем иметь в виду имен�

но Российскую Федерацию (федеральное госу�

дарство) как субъект гражданско�правовых отно�

шений. Вместе с тем нельзя уйти и от рассмотре�

ния ряда общих положений, затрагивающих ста�

тус публично�правовых образований, к числу

которых, помимо государства, относятся иные

публично�правовые образования, являющиеся

самостоятельными субъектами гражданского

права, а именно субъекты Федерации и муници�

пальные образования.

Принципиальным положением является то,

что будучи самостоятельным субъектом граж�

данско�правовых отношений, государство не вы�

ступает в качестве единого юридического лица,

унитарного субъекта этих правоотношений. Вме�

сто одного субъекта в гражданском праве высту�

пает целый ряд субъектов. Круг таких субъектов,

а также их полномочия определяются соответст�

венно Российской Федерацией, субъектами Фе�

дерации и муниципальными образованиями,

т. е. каждым из субъектов, указанных в гл. 5 Гра�

жданского кодекса РФ (далее — ГК РФ). Участие

1 См., например: Брагинский М. И. Участие советского государства в гражданских правоотношениях. М.: Юридическая лите!
ратура, 1981; Пушкин А. А. Советское государство как субъект советского гражданского права. Харьков: ХЮИ, 1965; Братусь С. Н.
Юридическая личность государства и бюджетных учреждений. Ученые труды ВИЮН. Вып. 9. М.,1948, и др.



этого «множества» субъектов: государственные

образования, государственные органы, государ�

ственные предприятия, учреждения, организа�

ции2, — в доктрине принято объединять единым

понятием «участие государства в гражданско�

правовых отношениях». Действующее россий�

ское законодательство рассматривает государст�

во, государственные и муниципальные (публич�

но�правовые) образования в качестве самостоя�

тельных субъектов права. Признание возможно�

сти, участия «публично�правовых» субъектов в

отношениях, регулируемых гражданским зако�

нодательством, получило свое закрепление и

развитие в ГК РФ. В соответствии с ГК РФ

(ст. 124—127) устанавливается следующий круг

субъектов гражданских правоотношений, а имен�

но: Российская Федерация, субъекты Российской

Федерации, муниципальные образования. Все

они, являясь самостоятельными субъектами гра�

жданско�правовых отношений, участвуют в этих

отношениях от своего имени. Участие субъектов

Федерации, муниципальных образований в граж�

данском обороте в качестве самостоятельных

субъектов само по себе исключает возможность

выступления в гражданских правоотношениях

государства в его единстве. Гражданско�право�

вые отношения с участием государства (публич�

но�правовых образований) сохраняют общие для

гражданско�правовых отношений черты, но по�

скольку в них участвуют субъекты, наделенные

властными функциями3, правовой режим этих

отношений приобретает определенную специфи�

ку и особенности.

Общие черты, присущие гражданско�право�

вым отношениям с участием государства, во�пер�

вых, характеризуются тем, что все субъекты

этих отношений должны обладать качеством

имущественной обособленности. Во�вторых, об�

щие принципы гражданского права и сама приро�

да гражданско�правовых отношений обусловли�

вает выступление государства и других публич�

но�правовых образований в гражданском обороте

на равных началах с другими его участниками.

Все субъекты гражданско�правовых имущест�

венных отношений всегда участвуют в них на на�

чалах равенства.

Специфику правового режима государства и

публично�правовых образований обусловливает

прежде всего наличие суверенитета, властности,

фактор «публичности» личности государства

(публично�правовых образований). Действующее

российское законодательство рассматривает го�

сударство (публично�правовые образования) в

качестве особого субъекта права. Публичный ха�

рактер, присущий Российской Федерации, субъ�

ектам Федерации и муниципальным образовани�

ям, закреплен, прежде всего, в Конституции РФ,

конституциях республик, в уставах субъектов

Федерации, в положениях о муниципальных об�

разованиях. Государство является субъектом

многообразных правоотношений: конституцион�

ных, административных, фискальных, бюджет�

ных и проч., и само государство определяет поря�

док своего участия во всех отношениях, включая

гражданские правоотношения, а также порядок

осуществления принадлежащих ему прав. Важно

обратить внимание, во�первых, на то, что участие

в гражданском обороте соответствующих образо�

ваний необходимо связывается с наличием граж�

данской правоспособности. Но в силу «публично�

сти» и суверенитета государство само определяет

собственную гражданскую правосубъектность, ее

содержание и пределы4. Конкретные границы

правосубъектности определяются, соответствен�

но, Конституцией РФ, Конституциями респуб�

лик, уставами субъектов федерации, положения�

ми о муниципальных образованиях. Во�вторых,

собственно, сама правосубъектность Российской

Федерации, субъектов Федерации и муници�

пальных образований различна5. Объем право�

способности субъектов Российской Федерации и

муниципальных образований может быть мень�

ше, определенным образом ограничен в силу за�

кона. Например, определенные виды имущества

могут находиться только в государственной или

муниципальной собственности (ст. 212 ГК РФ),

только в государственную собственность может

быть обращено имущество в порядке национали�

зации (ст. 235 ГК РФ). Бюджетный кодекс РФ (да�

лее — БК РФ) предусматривает, что на основе

гражданско�правовых (а не только публично�

правовых) договоров и гарантий могут осуществ�

ляться как государственные займы Российской

Федерации, так и предоставление ею кредитов

иностранным государствам, их юридическим ли�

цам и международным организациям (ст. 89, 103,

122 БК РФ). Стороной таких сделок является Рос�

сийская Федерация (федеральное государство),
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2 Об этом подробнее: Гражданское право. Т. 1. 3!е изд. / Под ред. Е. А. Суханова; см. также указанные работы А. А. Пушки!
на, С. Н. Братуся и др. Так, М. И. Брагинский рассматривал советское социалистическое государство как систему субъектов
гражданского права, что является, на наш взгляд, актуальным и в настоящее время (Брагинский М. И. Указ. соч. С. 17).

3 К анализу государства как властного субъекта обращалась, в частности, Л. Н. Галенская. См., например: Галенская Л. Н.
Действие общих принципов международного права в сфере международного частного права // Журнал международного част!
ного права.1995. № 4(10), 1996. 1—2 (11—12).

4 В настоящей работе мы рассматриваем понятия «правоспособности» и «правосубъектности» как тождественные, хотя в
доктрине гражданского права существуют иные точки зрения.

5 Вопросам правового регулирования международной деятельности субъектов РФ посвящена работа В. Л. Толстых в кн.:
Международная деятельность субъектов Российской Федерации. М., 2004.



обычно в лице Правительства РФ. Гражданско�

правовые соглашения о государственных займах

и кредитах, в том числе оформленные выпуском

облигаций, под собственную ответственность, ра�

нее могли заключать и субъекты Российской Фе�

дерации (государственные образования). Однако

действующее федеральное законодательство та�

кой возможности не предусматривает6. В�треть�

их, законодатель прямо указал на два возможных

случая отказа от применения тех или иных норм

гражданского законодательства, адресатом кото�

рых являются юридические лица в отношениях с

участием Российской Федерации, субъектов Фе�

дерации и муниципальных образований. Общий

для юридических лиц правовой режим не приме�

няется, если иной порядок вытекает из закона,

либо связан с особенностями субъектов: Россий�

ской Федерации, субъектов Федерации и муни�

ципальных образований (п. 2 ст. 124 ГК РФ). Так,

исходя из особенностей правового положения

указанных субъектов, нормы, закрепленные, в

частности, в гл. 4 «Юридические лица» ГК РФ, не

могут быть применимы7, т. е. на государство не

распространяются правила о специальной право�

способности, применяющиеся к деятельности

юридических лиц. Вместе с тем следует согла�

ситься с утверждением, что содержание граж�

данской правосубъектности (правоспособности и

дееспособности) государства и иных публично�

правовых образований носит специальный, а не

универсальный характер. Это связано с тем, что

для этих субъектов, в отличие от юридических

лиц, участие в гражданских правоотношениях не

является основным, а носит «вспомогательный»

характер8.

Государство, участвуя в гражданско�право�

вых отношениях, реализует свою дееспособность

через органы государственной власти, действую�

щие в рамках их компетенции, установленной

актами публичного права о статусе этих органов

(п. 1, 2 ст. 125 ГК РФ). Действия органов государ�

ственной власти, совершенные в пределах их

компетенции, являются действиями самого госу�

дарства. Для сферы гражданского права имеет

значение компетенция государственных органов

по осуществлению правомочий собственника го�

сударственного имущества, включая возможно�

сти приобретения и отчуждения имущества, а

также компетенция, относящаяся к порядку не�

сения имущественной ответственности.

Государство не действует как некий унитар�

ный, единый субъект даже когда государство са�

мостоятельно участвует в гражданско�правовых

отношениях имущественного характера, распо�

ряжаясь нераспределенной между юридически�

ми лицами частью общегосударственного имуще�

ства. Доктрина рассматривает такое участие как

одну из форм участия государства в гражданском

обороте. При этой самостоятельной форме уча�

стия государства в гражданских правоотношени�

ях участвуют отдельные правосубъектные звенья

государства, представляющие собой особые субъ�

екты гражданского права, которые не укладыва�

ются в рамки конструкции юридического лица. По

определенным причинам государство не может

распределить все принадлежащее ему имущест�

во и отказаться от самостоятельного участия в

гражданском обороте, и причин здесь несколько.

Во�первых, государство, участвуя в гражданском

обороте, может приобретать своими действиями и

для себя целый ряд специфических прав, отра�

жающих, в конечном счете, его суверенитет и вер�

ховенство, и носителями которых не могут стать

государственные организации — юридические

лица. Во�вторых, благодаря участию государства

в гражданском обороте, за соответствующими ор�

ганами власти сохраняется возможность непо�

средственно реализовывать принадлежащее го�

сударству право собственности. В�третьих, для

участия государства в гражданском обороте в свя�

зи с управлением нераспределенным между госу�

дарственными юридическими лицами имущест�

вом создается исключительный правовой режим,

во многом не совпадающий с режимом имущества

остальных субъектов гражданско�правовых от�

ношений9. По своим собственным обязательствам

государство отвечает лишь той частью своего

имущества, которая не закреплена за соответст�

вующими государственными предприятиями и

учреждениями (п. 1 ст. 126 ГК РФ).

Другой формой участия государства в граж�

данско�правовых отношениях имущественного

характера является распределение принадлежа�

щего ему имущества за государственными юри�

дическими лицами, и такое имущество составля�

ет базу самостоятельного участия этих лиц в гра�

жданском обороте. Государство передает в опера�
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6 На это совершенно справедливо обращал внимание Е. А. Суханов, по мнению которого только Российская Федерация,
но не иные публично!правовые образования, по общему правилу, может быть самостоятельным участником гражданско!пра!
вовых отношений во внешнем обороте с участием государства. См.: Гражданское право. Т. 1. 3!е изд. / Под ред. Е. А. Сухано*
ва. М.: Волтерс Клувер, 2004. С. 389—390.

7 Подробнее об этом в комментарии М. И. Брагинского в кн.: Комментарий к Гражданскому кодексу Российской Федерации,
части первой (постатейный). М.: Контракт, ИНФРА!М, 1997. С. 256—257.

8 См.: Гражданское право / Под ред. Е. А. Суханова, Брагинский М. И. Указ. соч., Пушкин А. А., Братусь С. Н. Указ.
соч.; и др.

9 М. И. Брагинский, анализируя участие советского государства в гражданских правоотношениях, обращался к содержанию
правового режима нераспределенного государственного имущества. См.: Брагинский М. И. Указ. соч. С. 22—23.



тивное управление государственных юридиче�

ских лиц — предприятий, учреждений, организа�

ций — основную массу принадлежащего ему на

праве собственности имущества. При этом за го�

сударственными юридическими лицами закреп�

ляется необходимое для деятельности последних

государственное имущество на ограниченном

вещном праве или на праве собственности. В со�

ответствии с положениями п. 2 ст. 126 ГК РФ та�

кие юридические лица не отвечают своим имуще�

ством по обязательствам учредивших их публич�

но�правовых собственников. Такие юридические

лица действуют от своего имени, под свою ответ�

ственность либо под субсидиарную ответствен�

ность своего учредителя — государства (публич�

но�правового образования).

Таким образом, изложенное дает нам основа�

ние утверждать, что государство не представляет

собой некий единый унитарный субъект права,

единое «юридическое лицо». Государство всегда

действует через систему государственных орга�

нов либо через государственные юридические

лица. Действующее законодательство закрепило

формы участия государства в гражданских пра�

воотношениях: государственные предприятия,

учреждения и организации — юридические лица,

государственные образования, муниципальные

образования. Вне своих органов государство не

может функционировать в качестве субъекта

правоотношений — ни конституционных, ни ад�

министративных, ни гражданских, ни иных. Од�

нако государства (публично�правовые образова�

ния) являются особыми субъектами права (sui ge�

neris) в силу их обладания публичной властью,

суверенитетом. Конкретное выражение «публич�

ности» личности государства, с одной стороны,

заключается в том, что государство само устанав�

ливает правопорядок, с другой — определяет

случаи и порядок своего участия в правоотноше�

ниях, в том числе гражданских правоотношениях.

Во внутригосударственной сфере на отноше�

ния с участием государства, являющегося, в ча�

стности, субъектом гражданско�правовых отно�

шений, распространяются все основные принци�

пы гражданского законодательства: равенство

сторон, неприкосновенность собственности, сво�

бода договоров и т. д. В содержательном плане эта

норма означает отказ Российской Федерации от

суверенитета, от «применения публичности»

личности государства в сфере гражданских пра�

воотношений на национальном уровне.

Гражданско�правовые (в их широком понима�

нии) отношения, в которых участвует государст�

во, с развитием международного гражданского

оборота «осложняются иностранным элементом».

С некоторой долей условности можно согласиться

с теми авторами, которые именуют эти отноше�

ния как «внешние» отношения с участием госу�

дарства, регулируемые гражданским законода�

тельством: гражданские отношения, осложнен�

ные иностранным элементом. Наличие иностран�

ного элемента в гражданско�правовом отношении

может выразиться либо в том, что субъектом та�

кого отношения является иностранное лицо; либо

в том, что объектом отношения является вещь,

находящаяся за границей; либо в том, что юриди�

ческие факты, с которыми связаны возникнове�

ние, изменение или прекращение правоотноше�

ний, имеют место за границей10. Законодательная

рецепция доктринальной категории междуна�

родного частного права «отношения, осложнен�

ные иностранным элементом» получила норма�

тивное закрепление. К примеру, нормативные по�

ложения, закрепленные ст. 1186 ГК РФ, ст. 414

Кодекса торгового мореплавания РФ (в ред. Фе�

дерального закона от 26 мая 2001 г. № 59�ФЗ). За�

кономерны вопросы, связанные с тем, меняется

ли гражданско�правовое положение государства,

если оно становится субъектом гражданско�пра�

вовых отношений, осложненных иностранным

элементом, и что представляет собой личность го�

сударства в качестве участника частноправовых

отношений?

Традиционно в доктрине отмечается, что при

регулировании гражданских отношений, ослож�

ненных иностранным элементом, осуществляется

единый процесс согласованного применения норм

международных договоров и актов гражданского

законодательства, при котором гражданские от�

ношения, будучи урегулированными нормами

международного и российского права, превраща�

ются в гражданские правоотношения. В самом об�

щем плане можно выдвинуть тезис о том, что ко�

гда государство выступает в качестве субъекта

гражданско�правовых отношений, осложненных

иностранным элементом, оно сохраняет то «об�

щее» и «специальное», что присуще государству

как субъекту гражданско�правовых отношений,

а именно: государство не действует как некое

единое «юридическое лицо»; государство всегда

действует через систему государственных орга�

нов либо через государственные юридические

лица; государству принадлежит ключевая роль в

установлении правил и порядка своего участия в

частноправовых отношениях. Для правового ре�

жима частноправовых отношений принципиаль�

ным является то, что эти отношения регулируют�

ся как общими нормами гражданского законода�

тельства, так и специальными нормами междуна�

родного частного права, т. е. нормами, рассчитан�
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ными на отношения, осложненные иностранным

элементом. Ключевой, исходной является норма

ст. 1204 ГК РФ закрепляющая правило участия

государства в гражданско�правовых отношени�

ях, осложненных иностранным элементом: к гра�

жданско�правовым отношениям, осложненным

иностранным элементом, правила раздела «Меж�

дународное частное право» применяются на об�

щих основаниях, если иное не установлено зако�

ном. Эта правовая норма дает основание сформу�

лировать несколько положений, определяющих

правовое положение государства.

Первое. Поскольку понятия и категории, ис�

пользуемые в международном частном праве,

почти всегда имеют свою специфику, постольку

понятие «государство» в аспекте международно�

го частного права будет обладать качеством спе�

цифичности11. В международном частном праве

государство может совпадать с понятием госу�

дарства в международно�правовом смысле, но

может иметь и иной содержательный аспект.

Классический пример — Великобритания, яв�

ляющаяся субъектом международного права.

С позиции международного частного права Анг�

лия, Шотландия и Северная Ирландия рассмат�

риваются как отдельные государства, поскольку

имеют собственную систему права. Такой подход

к определению государства получил отражение

как в национальном законодательстве госу�

дарств, так и в международных договорах. Так, в

Своде законов США прямо предусматривается,

что слово «государство» означает территориаль�

ную единицу с отличной от других системой пра�

ва12. Римская конвенция о праве, применимом к

договорным обязательствам, 1980 г. содержит

следующую норму: «Если государство охватыва�

ет многие территориальные образования, из ко�

торых каждое имеет свои собственные правовые

нормы, предназначенные для договорных обяза�

тельств, то тогда для определения подлежащего

применению по настоящему соглашению права

каждое территориальное образование рассмат�

ривается как государство» (п. 1 ст. 19). Верна, на

наш взгляд, позиция, высказанная Л. П. Ануф�

риевой, полагающей, что «нельзя игнорировать

тот факт, что с понятием «государство» зачастую

связывается другое явление — правовая система

или национально�правовая система конкретного

государства»13. Следовательно, государство в ас�

пекте международного частного права характе�

ризуется не только тем, что оно является субъек�

том права. Государство в международном част�

ном праве имеет значение «территории» и «на�

ционально�правовой системы» или «правовой

системы конкретного государства»14.

Второе. Выступая участником частноправо�

вых отношений, государство сохраняет свойство

«публичности». Государство также само устанав�

ливает правопорядок, само определяет случаи и

порядок своего участия в гражданских правоот�

ношениях, «осложненных иностранным элемен�

том»: участие государства в гражданском обороте,

как и гражданско�правовые сделки, заключаемые

с участием государства, подчиняются праву само�

го государства. На внутригосударственном уровне

в сфере гражданских правоотношений государст�

во фактически «отказывается» от суверенитета,

иной подход фактически, с одной стороны, ниве�

лировал бы основное качество, присущее граж�

данско�правовым отношениям: равенство субъек�

тов, а с другой — государство, по существу дела,

отказалось бы подчиняться своей собственной

юрисдикции. В международном частном праве

«публичность» личности государства, государст�

венный суверенитет получают иное выражение:

из суверенитета государства вытекает иммунитет

государства. Функциональное разграничение

публично�правовых и частноправовых начал при

регулировании частноправовых отношений выра�

жается, в частности, в том, что государство не под�

чиняет свои отношения по владению, пользова�

нию и распоряжению своим имуществом, находя�

щимся за рубежом, иностранному праву, ино�

странной юрисдикции. В литературе по междуна�

родному праву под термином «юрисдикция» по�

нимаются конкретные аспекты «общей правовой

компетенции государств, часто называемой «су�

веренитетом». Юрисдикция является одним из

аспектов суверенитета и обозначает судебную,

законодательную и административную компетен�

цию. От власти принимать решения или правила

(предписательная или законодательная юрисдик�

ция) следует отличать власть предпринимать ис�

полнительные действия в осуществление или как

следствие принятых решений и правил (исполни�

тельная юрисдикция)»15. В самом общем плане

иностранная юрисдикция применима к граждан�

ско�правовым отношениям с участием государст�

ва при наличии как минимум двух условий: госу�

дарство должно, во�первых, явно выразить свое

согласие на подчинение иностранному закону,

иностранной юрисдикции; во�вторых, выразить

ПРАВО

30 Право и управление. XXI век

11 См. подробнее: Ануфриева Л. П. Соотношение международного публичного и международного частного права: правовые
категории. М.: Спарк, 2002.

12 См. подробнее: Международное частное право: современные проблемы / Отв. ред. М. М. Богуславский. М., 1994.
13 Ануфриева Л. П. Указ. соч. С. 25.
14 См. по этому вопросу позицию авторов коллективного труда по международному частному праву: Международное част!

ное право: современные проблемы / Отв. ред. М. М. Богуславский. М., 1994. С. 34
15 Броунли Я. Международное право. Ч. 1. М.: Прогресс, 1977. С. 425—426.



это согласие в форме, предписанной националь�

ным законодательством государства. Термин или

понятие «юрисдикция», понимаемый в широком

смысле, означает осуществление государством

властных полномочий, в том числе и в отношении

другого государства. При этом в доктрине между�

народного права под исполнительной юрисдикци�

ей понимается осуществление власти на террито�

рии государства, власть, выполняющая и испол�

няющая законы16. В международно�правовой ли�

тературе иммунитет определяется двояко. С од�

ной стороны, иммунитет — право государства на

неподчинение юрисдикции другого государства,

т. е. право на неприменение к нему каких�либо

принудительных мер судебных, административ�

ных и иных органов другого государства. С другой

стороны, иммунитет — отказ государства от своей

территориальной юрисдикции в отношении дей�

ствий и собственности другого государства,

т. е. отказ от применения каких�либо принуди�

тельных мер со стороны судебных, администра�

тивных и иных органов17.

Постановка вопроса об иммунитете возникает

всегда, независимо от того, действует ли ино�

странное государство в порядке осуществления

своей суверенной власти или в порядке участия в

частноправовых отношениях. При этом решение

вопроса о предоставлении иммунитета государ�

ству зависит от тех же условий, а именно: дейст�

вует ли иностранное государство в порядке осу�

ществления своей суверенной власти (jure

imperii) или в порядке участия в частноправовых

отношениях (jure gestionis). И в этом плане имен�

но действия государства будут обусловливать,

собственно, сам правовой режим участия госу�

дарства гражданском обороте.

Порядок участия государства в частноправо�

вых отношениях устанавливается правом самого

государства. Принципиальными являются нор�

мативные положения ст. 127 ГК РФ, предусмат�

ривающей, что особенности ответственности Рос�

сийской Федерации, ее субъектов в отношениях,

регулируемых гражданским законодательством,

с участием иностранных граждан, юридических

лиц и государств определяются законом об имму�

нитете государства и его собственности. Несмот�

ря на то, что иммунитет государства — самостоя�

тельный комплексный вопрос, обращение к нему

в нашем исследовании неизбежно, поскольку на�

личие у государства иммунитета обусловливает

особенности и специфику правового режима уча�

стия самого государства в частноправовых отно�

шениях. Задача по созданию закона об иммуните�

те государства и его собственности, упомянутого

в ст. 127 ГК РФ, еще не решена18. Отсутствие та�

кого закона на федеральном уровне создает не�

малые трудности, в том числе в защите интересов

Российского государства и его собственности за

рубежом. Вполне уместно обратить внимание еще

на один аспект, связанный, собственно, с поняти�

ем «государство», и который нельзя игнориро�

вать19. В проект статей, подготовленный Комис�

сией международного права ООН, составные час�

ти федеративного государства были включены

в понятие «государство». В редакции проекта

1999 г. понятие «государство» для целей иммуни�

тета означает: 1) государство и его органы управ�

ления; 2) учреждения и иные образования в той

мере, в какой они правомочны действовать в осу�

ществлении государственной власти; представи�

тели государства, действующие в этом качестве;

3) составные части федеративного государства и

политические части унитарного государства, ко�

торые правомочны предпринимать действия в

осуществлении государственной власти20.

Третье. Различия в сущности понятия госу�

дарства неизбежны, поскольку государство, рас�

сматриваемое в международно�правовом смыс�

ле, — это субъект международного права, госу�

дарство в частноправовых отношениях — субъ�

ект международного частного права. Е. Т. Усенко

обращает внимание на то, «что без учета специ�

фики международно�правового понятия государ�

ства невозможно удовлетворительно объяснить

непрерывность международно�правовой лично�

сти государства при любых, даже при самых глу�

боких социальных изменениях, происходящих в

нем»21. С понятием «государство» в контексте на�

шего исследования тесно связны такие понятия,

как «правопреемство», «правопреемство государ�

ственной собственности государства�предшест�

венника», «международно�правовое признание
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и проблема законодательного регулирования. В кн.: Международное частное право: современная практика: Сборник статей /
Под ред. М. М. Богуславского и А. Г. Светланова. М.: ТОН!Остожье, 2000. С. 236—238.

20 Цит. по: Международное частное право: Учебник / Под ред. Г. М. Дмитриевой. С. 255.
21 Усенко Е. Т. Теоретические проблемы соотношения международного и внутригосударственного права // Советский еже!

годник международного права. 1977. М., 1979. С. 49.
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собственности государства». В доктрине между�

народного права под международным правопре�

емством государств понимается преемство опре�

деленных прав и обязанностей государством�

преемником от государства�предшественника на

основании ясно выраженного волеизъявления го�

сударства�преемника о восприятии им таких

прав и обязанностей в акте правопреемства22. По�

нятие правопреемства содержат и международ�

ные договоры. Венская конвенция о правопреем�

стве государств в отношении договоров 1978 г.,

Венская конвенция о правопреемстве государств

в отношении государственной собственности, го�

сударственных архивов и государственных дол�

гов 1983 г. под правопреемством понимают смену

одного государства другим «в несении ответст�

венности за международные отношения какой�

либо территории»23. Следующие основные мо�

менты характеризуют правопреемство госу�

дарств. В основе возникновения правопреемства

государств лежат юридические факты, причем

эти юридические факты связаны с территори�

альными изменениями государства�предшест�

венника. «Именно территориальные изменения

имеют юридические последствия и оказывают

влияние на международные отношения затрону�

той ими территории и на ее экономическую, соци�

альную и правовую структуру»24. Субъектом пра�

вопреемства государств является государство�

преемник, которому переходят права и обязанно�

сти государства�предшественника. Объектом

правопреемства государств являются вещные

права и иные права и обязанности государств, ко�

торые переходят от государства�предшественни�

ка к государству�преемнику. По объекту разли�

чают правопреемство в отношении договоров,

собственности, долгов, архивов25. Нас интересует

правопреемство в отношении государственной

собственности. В соответствии с постановлением

Верховного Совета РФ от 17 сентября 1993 г.

№ 5727�I «О собственности Союза ССР, находя�

щейся за рубежом»26 государственная собствен�

ность, находящаяся за рубежом, является феде�

ральной собственностью. Государственная собст�

венность, находящаяся за рубежом и принадле�

жащая Российской Федерации (далее — «зару�

бежная собственность РФ»), «неоднородна» и мо�

жет включать: а) собственность, принадлежащую

бывшей Российской империи (царскую собствен�

ность); б) собственность по итогам Второй миро�

вой войны — реализации оккупационного права,

репарации; в) советскую собственность; г) совет�

скую собственность в СНГ27. Разграничения зару�

бежной собственности РФ, очевидно, могут быть

и иными. В нашем исследовании используется не�

кое собирательное понятие «зарубежная собствен�

ность РФ». В связи со сказанным выше, определен�

ный интерес представляет то, что в нормативных

актах действующего российского законодательства

проводится «разграничение» собственности. Так,

п. 4 постановления Правительства РФ от 5 января

1995 г. № 14 «Об управлении федеральной собст�

венностью, находящейся за рубежом» (в ред. по�

становления Правительства РФ от 18 сентября

1995 г. № 929)28 предусматривал, что Государст�

венный комитет Российской Федерации по

управлению государственным имуществом яв�

ляется полномочным представителем Прави�

тельства РФ по вопросам правопреемства Рос�

сийской Федерации в отношении имущества
бывшей Российской империи, бывшего СССР.

Указом Президента РФ от 23 октября 2000 г.

№ 1771 «О мерах по улучшению использования

расположенного за пределами Российской Феде�

рации федерального недвижимого имущества
(курсив мой — С. Ш.), закрепленного за феде�

ральными органами исполнительной власти и их

представительствами, другими государственны�

ми органами Российской Федерации и государст�

венными организациями»29, было установлено

следующее: Управление делами Президента РФ
и МИД России в пределах своей компетенции яв�

ляются полномочными представителями Россий�

ской Федерации в отношении расположенного за

22 См., например: О’Коннелл. Правопреемство государств. М., 1957. С. 33; Дурденевский В. Н. Главные правовые вопросы
при образовании нового государства. М., 1959.

23 Нормы указанных конвенций не имеют обязательного характера для Российской Федерации, поскольку она в них не уча!
ствует. Вместе с тем нормы о правопреемстве можно рассматривать в качестве международно!правовой обычной нормы, при!
меняемой Российской Федерацией наряду с правилами, применяющимися в межгосударственной практике при решении вопро!
сов правопреемства, в том числе и в отношении собственности.

24 О’Коннелл. Указ. соч. С. 33.
25 В. В. Харченко проанализировала правовые проблемы правопреемства и управления Российской собственности за рубе!

жом. См.: Харченко В. В. Российская собственность за рубежом: правовые проблемы правопреемства и управления. Автореф.
дис. ... канд. юрид. наук. СПб., 1997.

26 Фактически это постановление было первым нормативным актом в отношении объектов государственной собственности,
находящихся за рубежом. Постановление Совета Министров СССР от 25 ноября 1980 г. «О порядке приобретения, отчуждения
и аренды земельных участков, зданий и сооружений, находящихся за границей, и их регистрации и учета» регламентировало
вопросы управления и распоряжения собственностью Советского государства (СП СССР. 1981. № 1. Ст. 2).

27 См, например: Сироткин В. Г. Золото и недвижимость России за рубежом. Изд. 2!е, испр. и доп. М.: Международные отно!
шения. 2000.

28 СЗ РФ. 1995. № 3. Ст. 203.
29 СЗ РФ. 2000. № 44. Ст. 4352.
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пределами Российской Федерации недвижимого

имущества бывшей Российской империи и быв$
шего СССР.

Четвертое. Исходным законодательным поло�

жением является то, что государство полномочно

распоряжаться государственным имуществом и

само определяет, каким органам государственной

власти предоставляется право участвовать от

имени государства в подобного рода отношениях,

объем и содержание этого права. Государство

действует через систему государственных орга�

нов либо через государственные юридические

лица, соответственно, действия органов государ�

ственной власти, совершенные в пределах их

компетенции, являются действиями самого госу�

дарства. От имени Российской Федерации приоб�

ретать и осуществлять имущественные и личные

неимущественные права и обязанности могут ор�

ганы государственной власти в рамках их компе�

тенции (ст. 125 ГК РФ).


