
Image not found or type unknown

Регулирование общественных отношений с участием физических лиц, имеющих
различное гражданство или проживающих на территории разных стран – одна из
основных задач международного частного права.

Определение правового полёожения физических лиц, установление круга и
содержания их прав и обязанностей на территории определенного государства
относятся к его компетенции и регламентируются нормами национального
законодательства страны, что обусловлено действием принципа государственного
суверенитета. Большой интерес в этом смысле вызывают нормативные положения,
касающиеся прав, обязанностей и ответственности иностранцев, так как именно
отношения с их участием составляют значительную часть предмета правового
регулирования Международного частного права.

Правовой статус иностранцев своеобразен в любом государстве и состоит из двух
частей: правового статуса гражданина своего государства (или статуса лица без
гражданства в стране своего обычного проживания) и статуса иностранца.
Находясь за пределами своего государства, иностранный гражданин, подчиняется
его законам, пользуется его покровительством и защитой, то есть сохраняет с ним
правовую связь. В то же время иностранец подпадает под действие суверенной
власти государства, на территории которого он пребывает и должен соблюдать
законы страны пребывания.

Правовое положение иностранцев часто является предметом регулирования
международных договоров и обычно это двусторонние соглашения, содержащие
нормы, определяющие правовой статус индивидов на основе взаимности. К числу
международных договоров, в которых договаривающиеся стороны гарантируют
своим гражданам общие для обоих государств права или устанавливают для них
одинаковые правовые режимы, относятся: 1) договоры о правовой помощи; 2)
консульские конвенции, 3) торговые договоры; 4) другое.

На практике наибольшее распространение получили режим наибольшего
благоприятствования и национальный режим.

Режим наибольшего благоприятствования — один из основных принципов торговых
договоров, заключаемых между странами, в соответствии с которым иностранным
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физическим и юридическим лицам предоставляется в определенных областях
такой же правовой режим, который уже предоставлен или может быть
предоставлен в будущем юридическим и физическим лицам любого третьего
государства, то есть иностранцы могут пользоваться в странах — участницах
данного договора максимумом прав, которыми обладают здесь лица другого
государства.

Международному частному праву известен и принцип недискриминации, который
обычно не находит отражения в межгосударственных соглашениях.

В двусторонних международных договорах часто делаются оговорки о том, что
режим наибольшего благоприятствования не распространяется на определенные
привилегии и преимущества.

Специальный режим предполагает наличие некоторых преференциальных прав
одних иностранных граждан по сравнению с другими иностранными гражданами,
но не по отношению к собственным гражданам.

В силу национального режима иностранцам на территории определенной страны
предоставляется такой же объем прав, которым пользуются отечественные
граждане и юридические лица. Данный режим обычно применяется в отношении
хозяйственной деятельности иностранных лиц, товаров иностранного
производства, в области международного гражданского процесса, защиты
авторских прав, прав на изобретения, товарные знаки.

Принцип национального режима имеет большое значение при определении
правового статуса иностранцев в национальном законодательстве государства. В
п. 3 ст. 62 Конституции Российской Федерации указано: «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».

На территории Российской Федерации иностранцы вправе заниматься
предпринимательской, благотворительной и иной деятельностью; самостоятельно
или совместно с другими субъектами создавать в установленном порядке
юридические лица; иметь имущество на праве собственности; наследовать и
завещать имущество; совершать не противоречащие закону сделки и участвовать в
обязательствах, иметь иные имущественные и личные неимущественные права.



Предоставление национального режима иностранцам означает не только
уравнивание их в гражданских правах с гражданами России, но и возложение на
эти лица обязанностей, вытекающих из законодательства РФ.

Однако статус иностранцев и российских граждан не может совпадать полностью;
пребывая на территории РФ, иностранные граждане продолжают сохранять
правовую связь со своим собственным государством, поэтому на них не
возлагаются некоторые обязанности российских граждан (к примеру — служба в
вооруженных силах РФ). С другой стороны, иностранные граждане не пользуются
теми правами и свободами, которыми в силу их содержательных характеристик
могут обладать только граждане РФ (например, право занимать должности судьи,
прокурора, следователя, нотариуса, военнослужащего). В ряде нормативных актов
РФ предусматривается возможность ограничения действия прав иностранцев в
порядке реторсии в случае нарушения соответствующим иностранным
государством принципов взаимности.

Реализация некоторых прав иностранцев на территории нашей страны возможна
только в случае получения специального разрешения от компетентных
государственных органов РФ (например, о деятельность по разведке и
использованию недр континентального шельфа и ресурсов экономической зоны
России).

Указанные положения, касающиеся определения правового статуса иностранных
граждан на территории РФ, носят универсальный характер и широко используются
в законодательстве других государств и в заключаемых ими международных
договорах.

Можно обратиться, например, к ст. 1 Кодекса Бустаманте, которая устанавливает
следующее: «Иностранцы, принадлежащие к гражданству одного из
Договаривающихся государств, на территории остальных пользуются теми же
гражданскими правами, которые предоставлены местным гражданам. Каждое
Договаривающееся государство может по мотивам публичного порядка отказать
гражданам других Договаривающихся государств в отношении некоторых
гражданских прав или подчинить их осуществление особым условиям. В таком
случае эти государства также могут отказать в осуществлении тех же прав
гражданам первого государства или подчинить такое осуществление особым
условиям».



Гражданско-правовое положение иностранцев в Международном частном
праве

Гражданская правоспособность физического лица определяется в правовой
доктрине большинства стран как способность быть носителем гражданских прав и
обязанностей, допускаемых объективным правом данной страны.
Правоспособность присуща любому человеку и не зависит от его умственных
способностей и состояния здоровья, возникает с момента рождения и
прекращается со смертью (а также после объявления определенного человека в
установленном законом порядке умершим).

В ст. 16 Международного пакта о гражданских и политических правах 1966 г.
подчеркивается: «Каждый человек, где бы он ни находился, имеет право на
признание его правосубъектности».

Существует два основных подхода к определению нормативной основы
правоспособности иностранцев в МЧП: 1) Например, ст. 1196 ГК РФ,
предусматривает, что иностранные граждане и лица без гражданства пользуются
в РФ гражданской правоспособностью наравне с российскими гражданами, кроме
случаев, установленных законом. Это значит, что гражданская правоспособность
иностранца в РФ определяется законодательством РФ, а не его личным законом, то
есть в нашей стране иностранец может стать обладателем тех прав, которых он не
имел на своей родине. Однако в РФ могут не приниматься во внимание некоторые
из гражданских прав иностранцев, предоставленных им отечественным
законодательством. По другому подходит к решению данной проблемы ст. 27
Кодекса Бустаманте, определяющая, что «Правоспособность и дееспособность
физических лиц регулируются их личным законом, кроме случаев ограничения его
применения, установленных настоящим Кодексом или местным правом». В РФ
принцип установления гражданской правоспособности физического лица на основе
его личного закона понимается, как правило, в том смысле, что последним
определяется только начало и конец правоспособности индивида.

Под гражданской дееспособностью физического лица понимается его способность
своими действиями приобретать гражданские права и обязанности. Для того,
чтобы быть дееспособным, человек должен осознавать и правильно оценивать
характер и значение совершаемых им действий, имеющих правовое значение,
поэтому это свойство индивида зависит от его умственного состояния. В
законодательстве большинства стран мира указано, что дееспособным в полном
объеме гражданин становится с момента достижения им установленного в законе



возраста совершеннолетия, который в различных странах определяется по-разному
(в России, Англии и Франции граждане признаются полностью дееспособными в 18
лет, в Швейцарии и Японии — в 20 лет). Несовершеннолетние могут быть либо
полностью недееспособными, либо обладать ограниченной дееспособностью.
Например, в Англии до достижения 18 лет физическое лицо считается
несовершеннолетним, и его дееспособность ограничена независимо от возраста, а
в ряде стран континентальной Европы по решению суда несовершеннолетний
может быть объявлен совершеннолетним («эмансипация»). Правовое положение
эмансипированного приближается к правовому положению совершеннолетнего, но
полностью с ним не совпадает, поскольку законом установлен ряд ограничений в
отношении возможности самостоятельного совершения сделок эмансипированным
подростком.

В большинстве стран мира гражданская дееспособность иностранного гражданина
определяется по закону страны, гражданином которой он является. Однако закон
РФ предусматривается специальные правила, ограничивающие действие принципа
lex patriae при определении дееспособности иностранцев, к примеру — п. 5 ст. 1195
ГК РФ, согласно которому гражданская дееспособность лица без гражданства
определяется в РФ по праву страны, в которой он имеет постоянное место
жительства. В соответствии с п. 3 ст. 1197 ГК РФ российскому праву также
подчиняется решение вопросов о признании иностранцев недееспособными или
ограниченно дееспособными.
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