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Термин — международное частное право впервые появился в литературе, науке и
практике в первой трети 19 столетия. Впервые ввел в научный оборот термин
«международное частное право» судья Верховного Суда США Джозеф Стори,
опубликовавший в 1834ог. «Комментарий к конфликтному праву». Ни в
отечественных, ни в зарубежных публикациях до сих пор не существует его
единого определения. Само название «международное частное право» в мире
является спорным, в российском праве, однако, оно наиболее употребительно. В
западной литературе, к примеру, было предложено более 20 других названий
(например, межгосударственное частное право, коллизионное право и др.).

Возникновение русской науки международного частного права принято связывать
с именем профессора Казанского университета Д.И. Мейера. Он познакомил
юристов России с частноправовыми идеями того времени, а также предпринял
попытку "разместить в систематику конфликтных норм" некоторые статьи
гражданских законов в России. Однако, излагая учение Савиньи, Мейер в основном
обращался к той его части, которая посвящена локализации правоотношений в
пространстве, оставив без внимания важную его идею о международно-правовой
общности, которая оказала существенное влияние на развитие доктрины
международного частного права.

В.Э. Грабарь заметил, что еще до Мейера в 1850 г. в Петербургском университете
по данной теме защищены магистерские диссертации Бобровским "О действии
законов гражданских и уголовных одного государства в другом" и Благовещенским
"О действии государственных и гражданских законов в международном праве".
Диссертации эти остались в рукописи, и о них и их авторах почти ничего не
известно.

Первое в России изложение конфликтного права как самостоятельной отрасли
принадлежит Н.П. Иванову. В 1865 г. в "Известиях и ученых записках Казанского
университета" была опубликована его диссертация "Основания частной
международной юрисдикции". Отталкиваясь от учения Савиньи, Н.П. Иванов
обстоятельно исследует указанную область, внося существенные коррективы в
мысли своего предшественника (подчеркивая, например, смешение им задач
законодательной и судебной власти). В то же время идея универсализма,
отстаиваемая Савиньи, находит у него живой отклик.
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Немало ценного в разработку доктрины МЧП внес К. Малышев. Занимаясь в
основном межобластными коллизиями в России, он высказал вместе с тем ряд
интересных мыслей относительно теории статутов, публичного порядка по поводу
учения Савиньи.

Важной вехой в развитии русской доктрины МЧП явились работы Ф.Ф. Мартенса.

Фундаментальный труд Ф.Ф. Мартенса "Современное международное право
цивилизованных народов" содержит отдельную главу "Международное частное
право". Ф.Ф. Мартенс справедливо указывал на две существенные характеристики
МЧП: гражданско-правовую природу отношений, им регулируемых, и наличие
международного элемента в таких отношениях. "Международное частное право
есть органическая часть территориального гражданского права страны".

Ученики Ф.Ф. Мартенса (А.А. Пиленко и А.Н. Мандельштам), а также В.А.
Краснокутский, М.И. Брун провели активную работу в области МЧП, изучая не
только отечественный, но и иностранный опыт в названной области.

М.И. Брун в 1915 г. указывал, что МЧП есть совокупность правил о выборе из
множества частноправовых норм, параллельно действующих - каждая на
отдельной территории, - той нормы, которая одна правомочна или пригодна для
юридической регламентации данного жизненного отношения. МЧП представляет
собой совокупность коллизионных норм.

Международное частное право – сложный комплекс правовых норм,
регулирующих гражданско-правовые отношения, имеющие международный
характер.

Международное право – это особая правовая система, регулирующая
международные отношения его субъектов посредством юридических норм,
создаваемых путем соглашения между ними и обеспечиваемых принуждением,
формы, характер и пределы которого определяются в договорах, заключаемых
государствами.

Международное право действует в рамках международной системы,
рассматриваемой в двух аспектах:

а) международная система в широком плане:

- субъекты – все субъекты международных отношений (государство, их
объединения, международные организации, государственноподобные



образования,

неправительственные организации, международные конференции,
международные суды, ТНК, ЮЛ и ФЛ);

- отношения между субъектами международной системы (политические,
экономические, НТ, культурные и т.д.);

- правовые системы, в том числе и национальные в рамках которых осуществляется
регулирование отношений между субъектами международной системы).

Не все субъекты международной системы являются субъектами международного
права, равно как и не все отношения, возникающие здесь, можно назвать
международными.

МП регулирует только публично-правовые отношения между ограниченным кругом
субъектов международной системы (государства, нации, международные
организации, государственно-подобные образования).

б) международная система в узком плане:

- государства, НОД, международные организации, государственно-подобные
образования - субъекты международное право;

- отношения между субъектами международного права – международные
отношения;

- особая правовая система, действующая в отношениях между субъектами
международного права – международное публичное право.

Предмет МЧП составляют частноправовые отношения осложнен иностранным
элементом. Иностранный элемент может проявляться в 3 формах:

1. Иностранный элемент на стороне субъекта правоотношений;

2. Иностранный элемент как юридический факт (смерть чел за границей,
причинение вреда за границей;

3. Иностранный элемент на стороне объекта правоотношений (недвижимость
находится за границей).

Предмет МЧП



Предмет международного частного права составляют гражданские
правоотношения международного характера, или гражданские правоотношения,
осложненные иностранным элементом.

Таким образом, спецификой отношений, подпадающих по сферу действия МЧП,
является наличие «иностранного элемента». Под «иностранным элементом»
понимают:

– субъекта, который имеет иностранную принадлежность;

– объекта, имеющий определенную принадлежность к иностранному государству;

– юридического факта, который имел или имеет место за границей.

Предметом МЧП являются частноправовые отношения, осложненные иностранным
элементом:

Иностранный субъект (иностранный гражданин, лицо без гражданства,
иностранное юридическое лицо, иностранное государство).

Объект, находящийся за пределами страны (в отношениях по наследованию,
совершению договоров купли-продажи и других договоров с такими объектами).

Юридический факт, влекущий возникновение, изменение или прекращение
правовых отношений и имевший место за пределами страны (смерть
наследодателя за пределами страны в отношениях по наследованию, причинение
вреда за пределами в обязательствах из причинения вреда жизни, здоровью,
имуществу, создание произведения науки, литературы и искусства и др.).

Система МЧП схожа с системой гражданского права. Она состоит из Общей и 
Особенной частей.

Общая часть включает в себя:

• определения основных понятий этой правовой дисциплины (понятие, предмет,
история развития МЧП);

• состав и характеристику источников МЧП;

• учение о коллизионных нормах (понятие, виды, строение коллизионных норм,
типы коллизионных привязок, а также проблемы, связанные с применением
коллизионных норм: взаимность, квалификация, императивные нормы в МЧП, обход



закона, отсылки, оговорка о публичном порядке, установление содержания
иностранного закона);

• правовое положение субъектов МЧП (физических или юридических лиц,
участвующих в гражданско-правовых отношениях с иностранным элементом).

В Особенной части изучается правовое регулирование отдельных видов
отношений с иностранным элементом:

• отношения по праву собственности и другим вещным правам с иностранным
элементом (коллизионные вопросы вещных прав, охрана культурных ценностей,
наследование с иностранным элементом);

• иностранные инвестиции (инвестиционный режим, гарантии иностранным
инвесторам, механизмы страхования инвестиций и урегулирования
инвестиционных споров);

• сделки с иностранным элементом и внешнеэкономические сделки (купля-
продажа, расчеты, перевозки, страхование, агентские соглашения);

• отношения по интеллектуальной собственности с иностранным элементом
(охрана авторских прав и прав промышленной собственности иностранцев в РФ, а
также охрана таких прав граждан РФ за границей);

• брачно-семейные отношения с иностранным элементом (заключение и
расторжение брака, международное усыновление, алиментные обязательства);

• обязательства вследствие причинения вреда;

• международный гражданский процесс (правовое положение иностранцев в
судах, международная подсудность, легализация иностранных официальных
документов, признание и приведение в исполнение иностранных судебных
решений);

• международный коммерческий арбитраж (альтернативные способы рассмотрения
споров по гражданско-правовым отношениям с иностранным элементом).

Система МЧП следует пандектной традиции (ПАНДЕКТНАЯ СИСТЕМА - один из
способов систематизации (расположения) частноправовых норм, сложившихся в
мировой практике (наряду с институционной системой); заключается в том, что
нормы гражданского кодекса подразделяются на общую и особенную.) Система



МЧП - общая и особенная части.

Общая включает - вопросы предмета и метод, коллизионные нормы, оговорка о
публичном порядке, сверх императивные нормы, источники МЧП, субъекты МЧП,
государства и м\у организации. Особенная - права собстввенности, м\унар
перевозки, расчеты, деликты и обязательства, арбитраж и процесс.

МП как особая правовая система – это:

- особый предмет правового регулирования;

- особые объекты;

- особые субъекты;

- особые источники и порядок нормообразования;

- особый порядок принуждения к соблюдению норм МП.

Система МП включает:

1) отрасли международного права – совокупность международно-правовых норм,
регулирующих отношения субъектов международного права в одной какой-либо
широкой области международного сотрудничества (право международных
договоров, право вооруженных конфликтов, право внешних сношений и др.);

2) институты международного права – совокупность международно-правовых норм,
регулирующих отношения субъектов международного права по какому-либо
определенному объекту правового регулирования или устанавливающих
международно-правовой статус (режим) района, сферы, пространства или иного
объекта (институт дипломатических привилегий и иммунитетов, институт
запрещения ядерного оружия и др.)


