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Аннотация. В статье рассматриваются общественные отношения, 

складывающиеся при участии государства в международном гражданском 

обороте, правовые основы и нормативно-правовое регулирование 

международных частноправовых отношений с участием государства. Автором 

анализируются особенности правового режима государства как участника 

международной частноправовой деятельности.  

Ключевые слова: государство, гражданское правоотношение, 

иммунитет, суверенитет, частноправовые отношения. 

 

Государство как особый субъект права является полноправным 

участником международных частноправовых отношений, со всеми своими 

особенностями, преимуществами и недостатками.  

В условиях интернационализации хозяйственной жизни государство 

активно вступает в различные правоотношения, в том числе и имущественные, 

с иностранными юридическими лицами, международными хозяйственными 

организациями или даже с отдельными иностранными предпринимателями. 

Если государство выступает в них только в качестве одной стороны, то эти 

отношения регулируются нормами не международного права, а 

международного частного права [11, c. 28]. 

Российское государство может: 



 

 

– предоставлять и получать кредит (Российская Федерация может 

заключать как заемщик кредитные соглашения с кредитными организациями, 

иностранными государствами и международными финансовыми 

организациями. Кредитные соглашения и договоры могут заключать и 

субъекты Федерации); 

– использовать форму займов, осуществленных путем выпуска ценных 

бумаг (от имени Российской Федерации); 

– предоставлять гарантии по займам и кредитам; 

– заключать концессионные соглашения с иностранным инвестором 

(пока, в отличие от ряда государств СНГ, в России этот вопрос не 

урегулирован, хотя и был подготовлен проект закона о концессиях); 

– заключать соглашения о разделе продукции, и прежде всего соглашения 

о крупных капиталовложениях, рассчитанных на длительный период, в первую 

очередь в нефтедобывающую и нефтеперерабатывающую промышленность (в 

России регулируются Законом о соглашениях, о разделе продукции 1995 г. с 

последующими изменениями и дополнениями); 

– приобретать и арендовать за границей земельные участки; 

– продавать и сдавать в аренду принадлежащие ему за границей 

земельные участки, здания и сооружения; 

– заключать контракты на выполнение подрядных работ для 

государственных нужд; 

– заключать соглашения о покупке и продаже товаров, предоставлении 

услуг и т.д.; 

– от своего имени гарантировать исполнение контрактов любого рода, 

заключенных юридическими лицами; 

– выступать за границей в качестве наследника выморочного имущества, 

оставшегося после смерти российских граждан, или в качестве наследника по 

завещанию (см. гл. 16). 

При этом обычно различают два вида правоотношений, в которых 

участвуют государства. Во-первых, правоотношения, возникающие между 



 

 

государствами, а также между государством и международными организациями 

(по экономическому и научно-техническому сотрудничеству, кредитные и т.д.). 

Во-вторых, правоотношения, в которых государство выступает в качестве 

только одной стороны; другой стороной в этих правоотношениях могут быть 

иностранные юридические лица, международные хозяйственные 

(немежгосударственные) организации и отдельные граждане. 

Отношения первого вида регулируются исключительно нормами 

международного публичного права. Что касается отношений второго вида, то 

это могут быть отношения по поставке товаров, выполнению различных услуг 

и иные [12, c. 78]. 

Российское государство само выступает субъектом имущественных 

отношений при строительстве здания для посольства за границей, аренде 

земельного участка или найме жилого дома. Во всех случаях эти сделки 

заключаются посольством РФ от имени государства. Следует строго различать 

случаи, когда субъектом имущественных отношений выступает государство и 

когда субъектом отношений являются государственные юридические лица или 

любые другие юридические лица. 

Для российского законодательства характерно отрицательное отношение 

к выступлениям государства в качестве непосредственного субъекта 

внешнеторговых сделок. Эта возможность у государства имеется, но она 

должна быть ограничена, поскольку любой такой случай может повлечь за 

собой возникновение общей ответственности государства. В ст. 11 Закона об 

основах государственного регулирования внешнеторговой деятельности 2003 г. 

предусмотрено, что государство – Российская Федерация, ее субъекты и 

муниципальные образования – осуществляют внешнеторговую деятельность 

только в случаях, установленных федеральными законами. Государство должно 

нести ответственность тогда, когда оно само становится стороной в 

отношениях такого рода (кредитные соглашения, инвестиционные соглашения, 

соглашения о разделе продукции и др.) либо когда оно дает гарантии по 

сделкам юридических лиц и тем самым, в случае невыполнения обязательства 



 

 

этими юридическими лицами, оно должно будет нести ответственность по 

соответствующим обязательствам. 

Государство, являясь участником частноправовых и публично-правовых 

отношений, очень часто оказывается в таком положении, когда, с одной 

стороны, оно должно соблюсти публичные интересы, за которыми стоит все 

общество в целом, а с другой – подчиниться нормам гражданского права, 

отражающим интересы частного лица в конкретном деле, что часто приводит к 

конфликту указанных интересов. Особенность государства как участника 

гражданских правоотношений заключается в том, что оно является носителем 

политической власти и суверенитета и поэтому может в нормативном порядке 

определять характер и порядок участия субъектов, права в гражданских 

правоотношениях (в том числе и самого государства как участника этих 

отношений). Участвуя в гражданских правоотношениях, оно в добровольном 

порядке ограничивает свой иммунитет, что приводит к выводу о «раздвоении» 

правосубъектности государства при его участии в отношениях, регулируемых 

гражданским законодательством. 

В гражданских правоотношениях государство не пользуется властными 

полномочиями: оно выступает на равных началах со своими контрагентами. 

Следует напомнить, что так было не всегда. В СССР государство было также 

участником гражданских правоотношений, однако обладало особым статусом и 

особыми правомочиями. Дело даже не в том, что более 90% имущества было 

государственной собственностью. Государство имело и другие преимущества. 

Так, например, на истребование государственного имущества из чужого 

незаконного владения не распространялся срок исковой давности.  

Государство выступает в гражданских правоотношениях в большинстве 

случаев через свои органы (как законодательные, так и исполнительные): 

Федеральное Собрание, Президента РФ, федеральные органы исполнительной 

власти (министерства, федеральные службы и агентства). Следует отметить, 

что для некоторых органов (например, Президента или Федерального 

Собрания) возможность участия в гражданских правоотношениях является 



 

 

чисто теоретической и на практике этого не происходит. Согласно Указу 

Президента РФ от 09.03.2004 № 314 «О системе и структуре федеральных 

органов исполнительной власти» (в ред. от 22.06.2010) в систему 

исполнительных органов власти входят федеральные министерства, 

федеральные службы, федеральные агентства. 

То, что гражданские права и обязанности государство при его 

выступлении в гражданском обороте приобретает в результате действий своих 

уполномоченных органов, является одной из принципиальных его 

особенностей. Однако в действующем российском гражданском 

законодательстве не дается определения государственного органа [13, c. 54]. 

При выступлении от имени государства в рамках реализации положений 

п. 1 ст. 125 ГК РФ государственные органы не обладают и не могут обладать 

самостоятельной правосубъектностью, их правовая природа в этом случае 

аналогична правовой природе органа юридического лица. Основным и 

единственным признаком государственного органа, определяющим его 

способность приобретать гражданские права и обязанности непосредственно 

для государства в рамках реализации положений п. 1 ст. 125 ГК РФ, является 

наличие соответствующей нормативно закрепленной компетенции. 

Подводя итог вышесказанному, хочется подчеркнуть, что государство, в 

отличие от других субъектов права, самостоятельно, через соответствующие 

законы определяет объем своей гражданской правоспособности и свой 

имущественный статус. Поэтому очень важно, чтобы эти законы строго 

поддерживали баланс публичных и частных интересов, обеспечивали 

надежную защиту прав кредиторов государства. Без этого, в конечном счете, 

невозможно достичь стабильности в экономике и построить правовое 

государство [10, c. 4]. 
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