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ВВЕДЕНИЕ 

Актуальность темы исследования. Проблемы правого 

регулирования инвестиционных отношений относятся к числу 

определяющих, от позитивного их решения зависит нормальное 

функционирование национальной экономики, поскольку перспектива ее 

развития непосредственно зависит от степени урегулированности 

отношений, возникающих в инвестиционной сфере. Поэтому с  переходом 

к рыночным отношениям перед Республикой Таджикистан остро встал 

вопрос о привлечении инвестиций в собственную экономику. Посредством 

привлечения инвестиций разрешаются вопросы как экономического, так и 

социального характера, потому что инвестиции - это дополнительные 

ресурсы, прежде всего это новое оборудование, техника и технологии, 

вместе с тем посредством их привлечения создаются новые рабочие места, 

решаются вопросы, связанные с обеспечением занятости населения. 

Поэтому в условиях рыночных отношений привлечение 

капиталовложений, приобретает актуальное значение для экономики 

государства-реципиента, если не основное. 

О необходимости привлечения инвестиций ее значении 

неоднократно подчеркивал Президент Республики Таджикистан Эмомали 

Рахмон. В послании Президента Республики Таджикистан Маджлиси Оли 

РТ от 22 декабря 2016года подчеркивается, что предприниматели и 

инвесторы активно участвуют в реализации определенных Правительством 

приоритетов, особенно по стабильному экономическому развитию, 

импорту современных технологий, созданию новых рабочих мест, росту 

доходов населения1. 

Следует подчеркнуть, что инвесторы вкладывают инвестиции в 

экономику государства-реципиента, тогда - когда оно осуществляет 

политику открытых дверей, и обеспечивает благоприятный 

                                                 
1См.: Послание Президента Республики Таджикистан, Лидера нации Эмомали Рахмона  Маджлиси Оли 

Республики Таджикистан.Душанбе,2010,с.12.Сайт Национального центра законодательства при 

Президенте Республики Таджикистан. 
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инвестиционный климат, который обеспечивает уверенность инвесторов в 

защищённости их капитала. Поэтому инвесторы, особенно иностранные, 

прежде чем направить свою собственность в экономику другого 

государства, анализируют состояние его законодательства, особенно 

инвестиционного, и только после этого принимают решение о вложении 

инвестиций. 

Формирование инвестиционного законодательства в нашей стране 

стало реально возможным лишь с обретением независимости Республикой 

Таджикистан. За прошедший период с 1991 г. до нынешнего времени был 

принят ряд законов Республики Таджикистан, регулирующий правовые 

отношения, ориентированные на рынок, в которых особое место отводится 

правовому регулированию инвестиций. Необходимость в разработке и 

принятии законов, ориентированных на рынок, обусловлена и тем, что  

Республика Таджикистан, став частью мирового сообщества, с целью 

интеграции в мировой хозяйственный процесс, взяла курс на переход к 

рыночной экономике, для осуществления которого нуждается в 

привлечении дополнительных средств. 

Положительным фактором, влияющим на привлечение инвестиций 

является официальное присоединение 10 декабря 2012 года Республики 

Таджикистан к Всемирной Торговой Организации (ВТО).Присоединение к 

ВТО означает, что иностранные инвесторы активно будут работать на 

внутреннем рынке республики. Между иностранными компаниями и 

отечественными инвесторами усиливается конкуренция, вследствие 

которой происходит снижение цен на производимые товары. Поэтому 

присоединение Республики Таджикистан к ВТО является позитивным для 

экономики страны, поскольку улучшается инвестиционный климат и 

возникает дополнительная возможность привлечения в экономику страну 

современного оборудования и новых технологий. 

Однако присоединение Республики Таджикистан к  ВТО ставит 

отечественных инвесторов в нелегкое положение. Речь идет о конкуренции 
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между отечественным товаропроизводителем и иностранными 

компаниями, осуществляющими инвестирование в нашей стране. 

Иностранные компании оснащены современным оборудованием и 

технологиями, которые, к сожалению, отсутствуют у отечественных 

инвесторов. Далее, существует угроза, что иностранные компании могут 

вытеснить отечественного производителя и сами беспрепятственно будут 

хозяйничать на внутреннем рынке страны. 

Правовое регулирование инвестиционных отношений основывается 

как на национальном, так и на международном законодательствах. 

Сущность первого состоит в том, что на всех инвесторов, независимо от 

страны происхождения инвестиции, распространяется внутреннее 

законодательство государства-реципиента инвестиции. Исходя из этого, 

для обеспечения должного инвестиционного климата и осуществления 

государственной политики в области инвестирования, национально-

правовое регулирование инвестиционных правоотношений имеет большое 

практическое значение, если не основное. Тем не менее, этого 

недостаточно для иностранных инвесторов, которые осуществляют 

инвестирование на территории другого государства. Для них более 

привлекательным является международно-правовое регулирование 

инвестиционных отношений. Юридическое значение международно-

правового регулирования инвестиционных отношений состоит в том, что 

оно является правовым стандартом, обеспечивающим одинаковое правовое 

регулирование с иностранным элементом. 

Закон РТ«Об инвестициях» одинаково регулирует отношения в 

сфере инвестиционной деятельности независимо от страны происхождения 

инвестиции – и национальные и иностранные. Теперь инвесторы 

независимо от географии принадлежности инвестиции, пользуются 

гарантиями и преференциями, установленными инвестиционным 

законодательством Республики Таджикистан, что в полной мере 
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соответствует интересам не только иностранных, но и отечественных 

инвесторов. 

Степень разработанности темы исследования. О необходимости 

теоретического осмысления положений нормативных правовых актов, 

разъяснения их положений для широких слоев населения, говорилось 

отечественными и зарубежными авторами, такими как А.Г.Богатыревым, 

М.М.Богуславским, В.А.Бублик, В.В.Гущиным, Н.Г.Дорониной, Ф.С. 

Карагусовым,  В.Кириным, К.Л. Лабиным,  В.Н.Лисица, Ш.М. 

Менглиевым,  С.П. Мороз, А.В. Майфат, К.С. Мауленовым, А.А. 

Овчинниковым, М.З.Рахимовым, Н.Г.Семилютиной,М.К.Сулейменовым,  

Б.Б.Самарходжаевым, И.З.Фархутдиновым,  и другими. 

Однако с теоретической стороны глубокого и обстоятельного 

анализа этой правовой проблемы не было проведено, более того, многие 

вопросы правового регулирования инвестиций остались 

неисследованными, что требует адекватного их разрешения, и чему 

посвящено данное диссертационное исследование. Поскольку в условиях 

рынка не только развитие экономики республики, но и решение 

социальных проблем прямо связаны с привлечением инвестиций, другого 

выбора или альтернативы в решении экономических и социальных задач 

простонет. 

Объект и предмет исследования. Объектом исследования являются 

инвестиционные правоотношения, возникающие в процессе 

осуществления инвестирования со стороны инвесторов на территории 

Республики Таджикистан. Предметом исследования являются правовые 

нормы как международного, так и национального законодательств, 

регулирующие инвестиционные отношения. 

Цель и задачи исследования. Цель диссертационного исследования 

заключается в том, чтобы с теоретической стороны изучить и 

проанализировать состояние правового регулирования инвестиционных 

отношений в Республике Таджикистан и в необходимости внесения 
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дополнений и изменений в действующее инвестиционное 

законодательство республики. 

Для достижения вышеуказанной цели в работе поставлены и решены 

следующие задачи: 

- определить понятие и правовую природу инвестиции, выявить 

сущностные критерии, провести соответствующую её классификацию; 

-проанализировать определение понятия и конструкции 

инвестиционной деятельности; 

-охарактеризовать динамику инвестиционных правоотношений и их 

классификацию, указать на их особенности; 

-изучить правовой статус участников инвестиционных отношений; 

-исследовать объекты инвестиционных отношений по 

законодательству Республики Таджикистан; 

-определить положительные аспекты и недостатки в правовом 

регулировании инвестиционных отношений, как в национальном, так и 

международном правовом регулировании, проанализировать их 

дефиниции; 

-провести классификацию международных правовых актов в сфере 

инвестирования; 

-выяснить взаимодействие национального и международного 

правового регулирования инвестиционных отношений; 

- проанализировать сущность правовых гарантий, предоставленных 

инвесторам по законодательству Республики Таджикистан и раскрыть их 

содержание; 

-определить конструкцию инвестиционных договоров, выявить их 

дефиниции от смежных договоров, закрепленных в гражданском 

законодательстве Республики Таджикистан; 

- выделить и исследовать основные виды инвестиционных 

договоров; 
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-выявить особенности ответственности за неисполнение или 

ненадлежащее исполнение договорных обязанностей; 

-проанализировать специфические черты внедоговорной 

ответственности за нарушения законодательства в сфере инвестирования; 

-выявить и сопоставить основания, условия и формы 

ответственности сторон в инвестиционном отношении; 

-выработать предложения по совершенствованию правового 

регулирования инвестиционных отношений в Республике Таджикистан. 

Теоретическая, практическая и методологическая основы 

исследования. Теоретической основой диссертационного исследования 

являются научные труды ученых, как отечественных, так и зарубежных, 

которые непосредственно имеют правовую связь с темой диссертационной 

работы. Автор при написании диссертационной работы опирался на труды 

следующих правоведов: О.М.Антипова,  В.С.Белых, А,Г.Богатырева, 

М.М.Богуславского, В.В.Витрянского, Н.Н.Вознесенской, Ш.К.Гаюрова, 

В.В.Гущина, Н.Г.Дорониной, С.Е.Донцова, К.М.Ильясовой, Ф.С. 

Карагусова, А.В.Кирина, С.Крупко, Н.В.Кусяпова, Д.К.Лабина, В.Н. 

Лисица, А.В.Майфат, К.С.Мауленова, Ш.М.Менглиева, С.П.Мороз, В.П. 

Мозолина, А.А.Овчинникова, В.А.Ойгензихта, А.А.Попондопулло, Х.А. 

Рахманкулова, М.З.Рахимова, Б.Б.Самарходжаева,  Н.Г.Семилютиной,  

Е.А. Суханова, М.К.Сулейменова, В.А.Трапезникова, Ш.Т.Тагайназарова,  

И.З.Фархутдинова, У.Ю.Целовальникова, и многих других. 

Практической основой в написании диссертационной работы 

послужили положения Конституции Республики Таджикистан, 

нормативных правовых актов Республики Таджикистан и государств 

ближнего зарубежья в сфере инвестиционной деятельности, в том числе 

положения международных правовых актов, относящихся к сфере 

инвестирования. 

Методологическая основа исследования. При написании 

диссертационной работы применялись общенаучные методы познания –
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анализ и синтез, индукция и дедукция, абстрагирование, восхождение от 

абстрактного к конкретному, системный анализ и т. д., в том числе и 

специальные методы юридического исследования – формально-

юридический, исторический и сравнительно-правовой. 

Научная новизна и практическая ценность исследования. 

Научная новизна работы состоит в том, что в республике такое 

исследование на диссертационном уровне проводится впервые. Диссертант 

на основе анализа точек зрения ученых, господствующих в юридической 

литературе, попытался сформулировать собственную позицию по 

определению понятия инвестиции, и раскрыть ее конструкцию. 

Определена динамика инвестиционных отношений и конструкция 

инвестиционных договоров. Обоснована необходимость закрепления 

определения понятия инвестиционных договоров в содержании 

Гражданского Кодекса Республики Таджикистан. Исследовано 

взаимодействие национально - правового и международно - правового 

регулирования инвестиционных отношений. 

          Основные положения, выносимые на защиту. 

В целях совершенствования содержания действующего 

инвестиционного законодательства республики, возникла необходимость 

внесения изменений и дополнений в Закон РТ«Об инвестициях» 

следующего содержания. 

1.Теоретический анализ действующего Закона РТ«Об инвестициях» 

свидетельствует о том, что определение понятия инвестиции, закрепленное 

в статье 1 закона, не лишено недостатков. Так законодатель в конструкции 

инвестиции не указал, куда следует направить её и основная цель 

государства – реципиента привлекающего инвестиции. В этой связи 

выносится на защиту определение понятия инвестиции, согласно 

которому: инвестиция - это капитал как материального, так и 

нематериального характера, вкладываемый в объекты 

инвестиционной деятельности инвестором с целью получения 
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прибыли или иного положительного эффекта, сопряженного с 

определенным риском и ограниченного во времени. При этом 

обосновывается, что имущество становится инвестицией только с момента 

привлечения его в инвестиционный процесс. Исходя из этих основных 

факторов, определяющих инвестиции, следует считать: во-первых,они 

должны поддаваться денежной оценке; во-вторых, они должны быть 

вовлечены в инвестиционный процесс, и, в третьих данное имущество 

принадлежит собственнику (инвестору) на определенном правовом титуле. 

2.Аргументируется вывод о том, что в условиях рынка одной из 

насущных проблем для государства – реципиента является проблема 

занятости населения, которая требуют адекватных решений. В этой связи  

предлагается закрепить в содержании Закона  РТ«Об инвестициях» 

следующую норму: «Численность представителей Республики 

Таджикистан, занятых трудовой деятельностью на предприятиях с 

иностранными инвестициями, должна составлять не менее 70% от 

общего количество работников». Данный механизм не снимает 

полностью проблемы безработицы, однако может влиять на снижение ее 

роста в республике. 

3.Обосновывается, что определение понятия прямых инвестиций, 

закрепленное в содержании Закона РТ«Об инвестициях», не в полной мере 

охватывает основные сущностные признаки, присущие  прямым 

инвестициям. Отмечается, что прямые инвестиции непосредственно 

направляются в производство и перспектива развития экономики 

государства- реципиента непосредственно связана с ним. Инвестор в 

прямых инвестициях всегда является активным, и ему предоставляется 

возможность полностью контролировать функционирование предприятия, 

заключать договоры, исполнять договорные обязательства и на основе 

этого получать доход от занятия инвестиционной деятельностью. Более 

того - инвестор при прямых инвестициях может нанимать работников на 

работу, заключать с ними трудовой договор (контракт), в соответствии с 
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положениями трудового законодательства республики. В этом, наряду с 

инвестором, заинтересовано и государство - реципиент, поскольку с 

привлечением на работу граждан, одновременно решаются и вопросы 

занятости населения, которые в современных условиях являются одной из 

ключевых проблем государства - импортера капиталовложений. В этой 

связи прямыми инвестициями считается  вложение инвестором 

капитала, не менее 10 процентов доли в уставной фонд предприятия, и 

право на участие в управлении производством в целях получения 

прибыли. 

4. Обосновывается вывод о том, что инвестиционной деятельностью 

является совокупность практических действий инвестора во вложении и 

реализации инвестиционного проекта. При этом действия субъекта 

инвестиции - это не разовые, а наоборот, многократные действия. 

Диссертант отмечает, что для совершения практических действий по 

вложению инвестиций, инвестор должен оценить состояние 

инвестиционного режима государства - реципиента, вести переговоры по 

уточнению объекта инвестирования и затем должен принять решение о 

совершении практических действий по вложению инвестиций, которая 

выражает суть инвестирования. Исходя из этого, диссертант 

инвестиционную деятельность определяет как осуществление 

практических действий инвестором, направленных на вложение 

инвестиций в объект инвестиционной деятельности, в целях 

получения прибыли и (или) достижения иного значимого результата. 

5.Отмечается, что инвестиционные споры непосредственно связаны 

с инвестицией, и они могут возникнуть не только между инвестором и 

государством – реципиентом. Субъектами инвестиционного спора могут 

быть и другие участники инвестиционного процесса. Таковыми могут 

являться должностные лица государства - реципиента, в обязанности 

которых входят механизмы реализации допуска инвестиций, или споры, 

возникающие между коммерческими организациями с иностранными 
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инвестициями и другими юридическими лицами государства - реципиента. 

Более того, значение инвестиционного спора состоит и в том, что он 

возникает по поводу этапов реализации инвестиционного проекта, 

каковыми являются: подготовка, заключение и надлежащие исполнение 

инвестиционного договора. Если отсутствует эта триада в содержании 

инвестирования, как правило, инвестиционный спор не возникает. 

Резюмируя сказанное, диссертант выдвигает следующее определение 

инвестиционного спора: Инвестиционный спор - «это конфликт, 

основанный на инвестиции, субъектами которого признаются 

инвестор и государство – реципиент, в том числе и другие участники 

инвестиционных отношений, связанные с подготовкой, заключением 

и надлежащим исполнением инвестиционного договора, 

направленного на реализацию инвестиционного проекта». 

6. Предлагается разработать и принять Закон РТ«Об институте 

совместного инвестирования». В содержании закона целесообразно 

предусмотреть следующие вопросы: создание специализированных 

институтов совместного инвестирования, которые смогли бы обеспечить 

привлечение и размещение финансовых ресурсов инвесторов, и 

определить правовые и организационные основы создания и деятельности 

института совместного инвестирования, прекращения субъектами 

совместного инвестирования, особенности управления активами 

указанных субъектов, а также устанавливать требования к составу, 

структуре и хранению таких активов. 

7. Обосновывается вывод о том, что динамику инвестиционных 

отношений составляют частноправовое и публично-правовое 

регулирование общественных отношений. В частноправовых отношениях 

государство регулирует правовые отношения, возникающие между 

индивидами, и выступает гарантом этих отношений. В публично-правовом 

регулировании государство само является участником этих 

правоотношений. В этой связи в системе инвестиционных отношений 
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объединяются нормы  как гражданского, предпринимательского,  так и 

административного и финансового права, которые в совокупности 

регулируются инвестиционным правоотношением. Резюмируя сказанное, 

автор инвестиционные отношения определяет как правоотношения, 

основанные на инвестиционных правовых нормах, возникающие 

между их участниками по поводу вложения капитала как 

материального, так и нематериального характера, в объекты 

инвестиционной деятельности, определяемые государством – 

реципиентом, в целях получения прибыли или достижения иного 

значимого результата. 

8. Отмечается, что обеспечение инвестиционного  климата, 

преследующего цели привлечения большего потока инвестиций в 

экономику государства - реципиента, зависит от нескольких факторов, 

одним из которых является установление определенных преференций для 

инвесторов, осуществляющих инвестиционную деятельность в 

приоритетных секторах экономики страны. Поэтому  предлагается 

закрепление в действующем инвестиционном законодательстве 

республики преференции инвесторам, осуществляющих 

инвестирование в приоритетные сферы экономики, каковыми 

являются: сельское хозяйство; предприятия, занимающиеся 

производством товаров и переработкой; гидроэлектростанции; 

строительство дорог и туннельных сооружений. 

9.Аргументируется вывод о целесообразности признания 

Республикой Таджикистан Вашингтонской конвенции «О порядке 

разрешения инвестиционных споров», которая повышает эффективность 

рассмотрения споров, связанных с инвестицией, и создаст импульс для 

большего притока капиталовложений в экономику страны. Далее 

обосновывается, что с признанием этой Конвенции Республикой 

Таджикистан она получит возможность членства и в других 

международных организациях, в связи с чем отпадет необходимость в 
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заключении двусторонних соглашений «О поощрении и взаимной защите 

инвестиций». 

10.Диссертант подчеркивает, что для обеспечения притока 

инвестиций в экономику государства-реципиента и создания 

привлекательного инвестиционного климата, одного только регулирования 

инвестиций внутренним законодательством недостаточно. По мнению 

автора для того чтобы интеграционной процесс послужил выполнению 

такой задачи, необходимо, наряду с внутренним законодательством, 

правовой статус инвесторов, особенно иностранных, следует закрепить 

международно-правовыми актами. Несомненно, основная нагрузка в 

правовое регулирование инвестиций падает на национальное 

законодательство, а международное правовое регулирование 

капиталовложений выполняет дополнительную роль по координации 

защиты прав инвесторов. Поэтому государство-реципиент инвестиций, для 

всесторонней охраны прав инвесторов и защиты их инвестиций, наряду с 

внутренним законодательством заключает и международные правовые 

акты в сфере инвестиций. В этой связи обоснована объективная 

необходимость сближения национального и международного правового 

регулирования инвестиционных отношений. Подчеркнуто, что в процессе 

привлечения инвестиций основная нагрузка в правовом регулировании 

инвестиционных отношений падает на национальное законодательство, а 

международное правовое регулирование капиталовложений выполняет 

дополнительную роль, то есть является правовым стандартом по 

координации защиты прав инвесторов в процессе осуществления 

инвестиционной деятельности. 

11. Достаточно четко аргументируется вывод о том, что в 

возникновении инвестиционных отношений между участниками 

инвестиционного процесса немаловажное значение имеет инвестиционный 

договор. Однако действующее инвестиционное законодательство 

республики и Гражданский кодекс РТ не закрепляют конструкцию 
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инвестиционного договора, что создают определенные сложности в 

правоприменительной деятельности. В этой связи автор  предлагает 

определить инвестиционный договор как соглашение участников 

инвестиционного процесса по вложению объектов гражданских прав в 

сфере инвестиционной деятельности в целях реализации 

инвестиционного проекта. 

Теоретическая и практическая значимость исследований в 

работе состоит в том, что ее выводы и предложения направлены  на 

совершенствование законодательства Республики Таджикистан в области 

инвестиций. Разработанные теоретические положения и полученные 

выводы значимы для пересмотра содержания законодательства республики 

в сфере инвестиционных отношений. Полученные результаты могут быть 

использованы для совершенствования инвестиционного законодательства 

Республики Таджикистан. Материалы диссертационной работы также  

могут быть применены при разработке учебно-методической литературы и 

учебных пособий, изучаемых в юридических вузах. 

Апробация результатов исследования. Диссертационная работа 

обсуждена и рекомендована к защите на кафедре «Предпринимательского 

и коммерческого права» юридического факультета Таджикского 

Национального Университета. Основные результаты научного 

исследования и ее выводы внедрены в учебный процесс юридического 

факультета Таджикского Национального Университета, при чтении лекций 

по предметам Предпринимательское право и преподавания специального 

курса по Инвестиционному праву. 

Выводы и основные положения, содержащиеся в 

диссертации, нашли свое отражение в опубликованных автором 46 

научных работах, каковыми являются: «Инвестиционное право»; 

Учебник.  Душанбе, 2008. 483с.; «Правовое регулирование 

инвестиционных отношений»: Монография. Душанбе. 2012.220с и в 44 

научных статьях. Отдельные выводы исследования нашли отражения в 
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докладах диссертанта на научных, научно-практических 

конференциях и круглых столах международного и республиканского 

уровня: Гражданское право Республики Узбекистан за десять лет её 

независимости. (Ташкент. 2001); Проблемы развития гражданского 

законодательства Республики Таджикистан (Душанбе.2009); Проблемы 

развития предпринимательства в Республике Таджикистан: теория и 

практика (Душанбе.2014); Правовые системы Республики Таджикистан и 

стран СНГ: состояние и проблемы (Душанбе.2015); Развитие судебного 

права и правоохранительной деятельности в Республике Таджикистан 

(Душанбе 2015); Развитие науки международного публичного и частного 

права за 25 лет Государственной независимости Республики Таджикистан 

(Душанбе 2016); Внедоговорные обязательства (Алматы.2017); 

Национальная правовая система Республики Таджикистан и стран СНГ: 

анализ тенденций и перспектив развития (Душанбе.20017). 

Структура и объем диссертации. Структура диссертационного 

исследования определяется её объектом, предметом, целями и 

задачами. Диссертация состоит из введения, заключения, пяти глав, 

включающих  17 параграфов. К диссертации приложен список 

использованной литературы. Общий объем диссертации составляет 361 

страниц. 

 

 

 

 

 

 

 

 



17 

 

ГЛАВА 1.ТЕОРЕТИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ ОПРЕДЕЛЕНИЯ 

ПОНЯТИЯИНВЕСТИЦИИ И ИНВЕСТИЦИОННОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ. 

§  1.Понятие и правовая природа инвестиции. 

В недалеком прошлом определение понятия инвестиции, как в 

нормативных правовых актах, так и в периодических изданиях, 

юридической  литературе на достаточном уровне не было разработано. Это 

имело свои основания, к числу которых относится то, что экономика того 

периода была ориентирована на плановое начало. Только к концу 80-х 

годов прошлого  века возникли предпосылки для привлечения 

иностранных инвестиций в экономику страны. 

Первым источником в сфере регулирования инвестиционной 

деятельности были «Основы законодательства об инвестиционной 

деятельности в СССР» от 10декабря 1990 года, положившие начало в 

привлечении иностранных инвестиций в экономику. Этот нормативный 

правовой акт подробно регулировал вопросы предоставления правовых 

гарантий иностранным инвесторам, порядок создания предприятий с 

иностранными инвестициями, в нем было закреплено определение понятия 

инвестиции. В соответствие  с вышеуказанным законом: «иностранными  

инвестициями являются  все виды  имущества и имущественных прав, в 

том числе права на результаты интеллектуальной деятельности и иные 

права, не  относящиеся к вещным, вкладываемые иностранными 

инвесторами в объекты предпринимательской деятельности в целях 

получения прибыли и передачи знаний». Это определение понятия 

инвестиции в тот период имело большое практическое значение, 

поскольку с принятием вышеуказанного закона была провозглашена 

политика открытых дверей. 

Значимость инвестиций состоит в том, что государство-реципиент 

инвестиции заинтересовано в привлечении его в целях нормального 

функционирования и развития собственной экономики. Также они 
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необходимы для совершенствования производства путем обновления 

технологии и создания на этой основе совместных предприятий, для 

реализации ценных бумаг, в том числе для решения проблемы занятости 

населения и т.д. 

Вопросы правового регулирования инвестиций в Республике 

Таджикистан возникли только с обретением ее независимости. 10 марта 

1992 года был принят Закон РТ«Об иностранных инвестициях в 

Республике Таджикистан»2, предусматривающий возможность вложения 

иностранной инвестиции в  экономику страны, согласно которому были 

предоставлены благоприятные условия иностранным инвесторам для 

осуществления инвестиционной деятельности. Закон закрепил 

совокупность правовых гарантий иностранным инвесторам, определил 

порядок создания предприятий с иностранными инвестициями, установил 

правовой режим  иностранной инвестиции на территории Республики 

Таджикистан, не менее  благоприятный, чем соответствующий режим для 

имущества и имущественных прав, а также инвестиционной деятельности 

предприятий, организаций и граждан Республики Таджикистан. В те годы 

принятие такого  Закона и предоставление широких правовых гарантий 

иностранным инвесторам, не было легкой задачей. Установить гарантии 

иностранным инвесторам - значит обеспечить их реальность. Этот 

нормативный правовой акт в республике действовал до 2007 года. 

12мая 2007 года3, был принят новый Закон РТ«Об инвестиции». 

Значение этого закона нельзя недооценить, поскольку в период 

постепенного перехода к рынку он вносил огромный вклад в развитие 

экономики республики и явился гарантией реализации политики открытых 

дверей в республике. 

Вышеуказанный закон определил понятие инвестиции в следующем 

порядке:«инвестициями являются все виды права на имущество (кроме 

                                                 
2 Свод Законов Республики Таджикистан. Т. 2. Душанбе, 2003. С. 408-417. 
3 См.: Ахбори Маджлиси Оли Республики Таджикистан. Душанбе, 2007. №5. С.114. 
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имущества личного пользования или связанного с деятельностью по  

продаже товаров без их переработки), включая денежные средства, ценные 

бумаги, производственно-технологическое оборудование и результаты 

интеллектуальной деятельности, принадлежащие инвестору на праве 

собственности и вкладываемые им в объекты инвестиционной 

деятельности в целях получения прибыли (дохода) и (или) достижения 

иного значимого результата».4Преимущество этого инвестиционного 

закона республики состояло в том, что он приравнял правовой статус 

отечественных  предпринимателей к правовому статусу иностранных, что,  

безусловно, относится к одному из основных преимуществ утратившего 

силу Закона РТ «Об инвестиции». 

Тем не менее, вышеуказанный нормативный правовой акт не был 

лишен недостатков, и он нуждался в корректировке. Это само собою, 

разумеется, поскольку, если вкладывается капитал в объекты 

предпринимательской деятельности на территории другого государства, он 

должен принести определенный положительный эффект. Другими 

словами, государство, на территории которого вкладываются инвестиции и 

ради них оно создаёт должный инвестиционный климат и устанавливает 

приоритетные направления, поэтому оно вправе рассчитывать на 

получение определенного социального эффекта в течение периода 

инвестирования. В связи с этим мы вполне солидарны с высказыванием в 

гражданской правовой литературе, согласно которому «…в процессе ее 

осуществления возможно и желательно достижение социального эффекта, 

улучшение материального благосостояния населения страны, сокращение 

безработицы и т.д.».5 

Далее утративший силу Закон РТ«Об инвестиции»,при определении 

понятия и правовой природы инвестиций  исходил из широкого понимания 

                                                 
4 См.: Ахбори Маджлиси Оли Республики Таджикистан. Душанбе, 2007. №5. С.114 
5 См.: Мороз С.П. Теоретические проблемы инвестиционного права: гражданско-правовой аспект. 

Алматы, 2003. С.56.  
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объектов гражданских прав, которые можно признать в качестве 

инвестиции. Такое развернутое и широкое перечисление объектов 

гражданских прав в определении понятия инвестиции создавал 

определенные сложности и  путаницу при выявлении сущностных 

критериев инвестиции, о чем неоднократно подчеркивалось в гражданско- 

правовой литературе6. 

Ныне в Республике Таджикистан действует новый Закон РТ«Об 

инвестициях»от 16 марта 2016года7. Вышеуказанный закон определяет 

понятие инвестиции следующим образом: «инвестиции - вложение 

капитала инвестором в форме  материальных и нематериальных активов  

на территории Республики Таджикистан в целях получения прибыли». 

Законодательное  закрепление этого определения четко и ясно проливает 

свет на конструкцию  такого сложного явления как понятие  инвестиции.  

В юридической литературе конструкция инвестиции определяется 

по-разному. Одни указывают на экономическую сущность инвестиций, 

другие делают акцент на их правовую природу. Действительно инвестиция 

по своему содержанию и значимости больше всего относится к 

экономическим категориям, в связи, с чем имеется множество точек зрения 

в экономической науке по поводу понятия данной категории. Одни 

инвестицию определяют как«…процесс затрат живого и овеществленного 

труда для создания производственных мощностей, с помощью которых в 

производстве живой труд создает большую стоимость, чем потребляет»8. 

Другие определяют инвестицию как способ помещения капитала, который 

должен обеспечить сохранение или возрастание стоимости капитала или 

принести положительную величину дохода.9Ученые экономисты 

инвестицию  определяют капиталом, который представляет собой 

                                                 
6.См. Бозоров Р .Б. Понятие инвестиции и инвестиционной деятельности.//Проблемы международного 

публичного и частного права: теория и практика.2008.-С.121-126.-Душанбе. 
7См.:Ахбори Мачлиси Олии Чумхурии Точикистон,соли 2016,№3,мод.152                                                                                       
8 См.: Кулагин Т.И. , Перельман М.Г. Управление инвестиционным процессом в европейских странах 

СЭВ. М., 1979. С.7.  
9 См.: Гитман А., Джонк М. Основы инвестирования (пер. с англ.).  М.: Дело, 1997. С.10. 
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источник дохода и выступает, прежде всего, в виде средств производства 

(физического капитала),включающих в себя основной и оборотной 

капитал,10 либо, как текущий прирост ценности капитального имущества, в 

результате производственной деятельности данного периода, или как та 

часть дохода за данный период, которая не была использована для 

потребления»11.  Вышеприведенные точки зрения на экономическое 

понимание инвестиции дают основание полагать, что не выработано  обще 

приемлемого понятия инвестиции, о чем подчеркивается и в юридической 

литературе12. 

С правовой точки зрения понятия инвестиции существенно разнятся. 

А.Г.Богатырев подчеркивает, что«… иностранные инвестиции являются 

иностранным капиталом-собственностью в различных видах и формах, 

вывезенным из одного государства и вложенным в предприятие (или дело) 

на территории другого государства»13. Инвестиция по своей сущности 

является многогранным понятием. По мнению автора, инвестиция - это 

собственность, которая принадлежит иностранному инвестору, и 

последний вкладывает ее в дело предприятия на территории другого 

государства. Иначе говоря, иностранные инвестиции - это капитал, 

собственником которого является иностранный инвестор, и последний 

вкладывает его в экономику другого государства. В определении, 

выдвинутом автором, отсутствует основной признак инвестиции – 

получение прибыли и достижение иного положительного эффекта, тогда 

как указанные критерии, на наш взгляд, представляются значимым и как 

для инвестора, так и для государства - реципиента. Иностранный инвестор, 

вкладывая капитал, в первую очередь рассчитывает на получение дохода, 

                                                 
10См.; Современный экономический словарь/Б.А.Райзберг ,Л.Ш.Лазовский, Б.Б.Стародубцова  М.:Инфра-

2002. С.167. 
11 Цит. по кн. Богатырева А.Г. Инвестиционное право.М.1992.С.8. 
12 См.; Потапова  Ю В.Правовое регулирование инвестиционной деятельности в субъектах Российского 

Федерации. Дисс. … .канд .юрид. .наук .М,. 2003. С.12-14. 
13 См.: Богатырев А.Г. Инвестиционное право. М.: Российское право,1992. С.12-13. 
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иначе теряется смысл капиталовложения, а для предприятий государства-

реципиента вложенные инвестиции должны дать социальный эффект.  

Поэтому государство, экономика которого ориентирована на рынок, 

всегда заинтересовано в притоке инвестиций на его территорию. 

И.В.Ершова пишет, что «инвестиция - это имеющие денежную оценку, не 

изъятую из оборота, материальные и нематериальные блага, вкладываемые 

в объекты предпринимательской деятельности с целью получения 

прибыли и (или) достижения иного полезного эффекта»14. Определение 

понятия  инвестиции, выдвинутого автором, безусловно, проливает свет на 

сущностные критерии инвестиции. Однако автор при определении понятия 

инвестиции должным образом не обратила внимание на цель 

инвестирования, тем самым оставила из поле зрения интересы другой 

стороны, то есть государства- реципиента. Последнее привлекает 

инвестиции в собственную экономику преследуя цель улучшить состояние 

собственной экономики это главенствующая задача государства – 

реципиента, если не основная. По поводу сущности интереса и его 

правового значения М.З. Рахимов отмечает: «Участники  достижения 

конечного результата вступают  в договорные отношения не только для 

удовлетворения  собственных (личных)  интересов, но и  для 

удовлетворения интереса контрагентов, без которых не могут быть  

удовлетворены их собственные интересы. Такое сочетание взаимных 

интересов контрагентов открывает возможности для оптимального 

встречного удовлетворения их потребностей».15 В связи с этим интерес 

государства - реципиента инвестиции для привлечения капиталовложений 

извне, посредством установления правовых гарантий и льготного 

налогового режима, направлено не только для создания благоприятных 

условий для инвестиционной деятельности иностранных  инвесторов, но и 

                                                 
14См:  Ершова И.В.Предпринимательское право. Учебник. /И,В, Ершова -М, :ИДЮриспруденция»,2009.-

С.442.  
15См: Рахимов М.З. Правовые проблемы  достижения  конечного результата предпринимательской  

деятельности. Автореф дис.... д-ра юрид. наук. Душанбе. 2000. С. 24 
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для достижения значимого результата от предпринимательской 

деятельности инвесторов в отечественной экономике. 

В юридической литературе существует и иная позиция по 

определению правовой природы инвестиций. С.П.Мороз, обстоятельно 

анализируя  правовую природу инвестиций, подчеркивает: «инвестиция – 

это капиталовложения, направленные на создание материальных или 

духовных благ с целью получения прибыли и (или) достижение 

положительного эффекта, осуществляемые инвестором от своего имени и 

под свой риск, ограниченные временем действия договора (контракта) и 

(или) лицензии».16 Данное определение, на наш взгляд, охватывает 

основные и определяющие критерии такого сложного явления, как 

инвестиция. Автор достаточно четко и ясно сформулировала свое видение 

данной проблематики. Под капиталовложением имеются в виду не только 

иностранные инвестиции, но и отечественные, что представляется вполне 

оправданным. Это и понятно, поскольку в развитии экономики республики 

огромную роль играют и отечественные инвесторы. Автор, определяя 

инвестицию, указывает, что она действует в течение определенного 

времени, поскольку действие иностранного инвестора наряду с правовыми 

актами  регулируется и инвестиционным договором, который 

устанавливает субъективные права и юридические обязанности сторон. 

Наряду с этим действие договора, как правило, ограничивается 

определенным временем. 

Законодательное закрепление определения понятия инвестиции и 

анализ точек зрения, имеющихся в гражданско-правовой литературе, даёт 

нам основание полагать, что инвестиция - это сложное и многогранное 

явление. Анализируя правовую природу инвестиции, непосредственно 

сталкиваемся с другим понятием в этой сфере, то есть капиталовложением. 

В юридической литературе относительно значения этого термина 

                                                 
16 См.: Мороз С.П. Теоретические проблемы инвестиционного права: гражданско-правовой аспект. 

Алматы, 2003. С.59.  
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существует много суждений. Не вдаваясь в дебри этой дискуссии, мы 

склонны к тому, что оба эти понятие имеют синонимический характер. 

Инвестициями могут быть как материальная (то есть капитал, 

имущество, деньги) так и интеллектуальная собственность (например, 

вложение инвестиций в человеческий капитал). На вопрос, куда 

вкладывается капиталовложение, на наш взгляд, оно должно направляться 

в объекты инвестиционной деятельности, что, к сожалению, действующее 

инвестиционное законодательство республики оставило этот вопрос 

открытым. Законодатель, формулируя определение понятия инвестиции, 

тем самым не указал на объект ее вложения. На наш взгляд государство – 

реципиент инвестиции, прежде чем привлекать капиталовложение в 

собственную экономику, должно определить объекты инвестиционной 

деятельности, которые в последующем привлекут её. 

Возвращаясь к конструкции инвестиции, следует подчеркнуть, что в 

современных условиях появились и иные определения понятия 

инвестиции. Так А.А.Никушева, анализируя законодательства разных 

стран, а также точки зрения ученых в отношении понятия «инвестиция», 

приходит к выводу: во-первых, иностранные инвестиции рассматриваются 

как имущество, собственность…, во-вторых, как определенный процесс 

предпринимательской и иной деятельности».17 Данная точка зрения 

справедливо поддерживается и А.А.Джаналиевой. Она подчеркивает, что 

«инвестиция – это вообще не имущество. К имуществу относится только 

то, что включает в себя понятие «капитал». Инвестиция – это вложение 

капитала в объекты предпринимательской деятельности с целью 

получения прибыли».18 

Предпочтительной,  представляется точка зрения, согласно которой 

инвестиция - это имущество, капиталовложение, средства, собственность, 

                                                 
17 См.: Никушева А.А. К вопросу о понятии иностранных инвестиций. //Объекты гражданских прав. 

Материалы международной научно-практической конференции. /отв. ред. М.К. Сулейменов. 

Алматы.2004.   С.286-289. 
18См: Джаналиева А.А. Инвестиционный контракт: Автореф. дис…канд.юрид.наук. Алматы , 2003.  С.6. 
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ценность и т.п. Что касается второго вывода А.А.Никушевой, он, скорее, 

относится к инвестиционной деятельности, а не к инвестиции, поскольку 

процесс вложения имеет место после принятия соответствующего решения 

о вложении инвестиции в объект предпринимательской деятельности. В 

связи с этим представляется преждевременным данный процесс называть 

инвестицией, поскольку нет самого вложения. Для того, чтобы признать 

инвестицией ту или иную вещь, она должна обладать определенным 

свойством. Как правило, «определенный процесс», о котором  говорит 

автор, не обладает таким свойством, как имущество, и поэтому, на наш 

взгляд, она является инвестиционной деятельностью. 

А.А.Джаналиева в определении понятия «инвестиция» правильно 

подчеркивает, что инвестиция - это вложение капитала в объект 

предпринимательской деятельности, и указывает мотив, ради чего 

осуществляется инвестиция, - это получение прибыли. Однако в позиции 

А.А.Джаналиевой, на наш взгляд, отсутствует один из основных критериев 

определения понятия «инвестиция» – достижение иного значимого 

результата. 

Это само собою, разумеется, поскольку, если вкладывается капитал в 

объекты предпринимательской деятельности на территории другого 

государства, он должен принести определенный положительный эффект. 

Иными словами, государство, на территории которого осуществляются 

инвестиции и ради них создается необходимый инвестиционный климат и 

устанавливаются приоритетные направления, вправе рассчитывать на 

получение определенного социального эффекта в течение периода 

инвестирования. В связи с этим мы вполне солидарны с высказыванием в 

гражданской правовой литературе, согласно которому «…в процессе ее 

осуществления возможно и желательно достижение социального эффекта, 
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улучшение материального благосостояния населения страны, сокращение 

безработицы и т.д.».19 

Поэтому государство - получатель инвестиции заинтересовано в 

притоке капиталовложений в его экономику, для чего создает 

благоприятный инвестиционный климат, устанавливает преференции, как 

налогового, так и таможенного характера. Забегая вперед, хотелось бы 

отметить, что государство, которое создает инвестиционный климат в 

первую очередь для иностранных инвесторов, должно принимать во 

внимание два немаловажных фактора: во – первых, государство должно 

создавать такой инвестиционный климат, при котором инвесторы не 

ощущали бы дискомфорт при вложении инвестиции и совершении 

практических действий по реализации инвестиции. Во- вторых, 

нормативно-правовая база, с помощью которой создается инвестиционный 

климат для иностранных инвесторов, должна быть лучше, чем законы 

других государств, регулирующих инвестиционные отношения, иначе 

поток инвестиций может резко сократиться. 

Далее автор говорит, что имущество не может быть признано в 

качестве инвестиции, и, с точки зрения автора, скорее всего, имущество, 

относится к понятию «капитал», поэтому автор определяет инвестиции как 

вложение капитала20 в объект предпринимательской деятельности. Из этих 

суждений вытекает, что если имущество относится к капиталу и капитал 

является инвестицией, то имущество следует признать в качестве 

инвестиции. Б.В.Муравьев подчеркивает, что «отождествление инвестиции 

с имуществом не позволяет отделить их от другого имущества, которое к 

инвестициям никакого отношения не имеет и приводит к 

терминологической путанице, поскольку в данном случае приходится 

рассматривать любой договор, направленный на приобретение имущества, 

                                                 
19 Мороз С.П. Указ соч. С.56 и след. 
20 См.: Джаналиева А.А. Указ.соч.  С.6. 
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как инвестиционный, поскольку он предусматривает распоряжение 

собственностью».21 

По своей сущности инвестиция – это многогранное понятие, поэтому 

возникает объективный вопрос: какое имущество следует признать 

инвестицией, а какое – нет? В этом контексте нужен однозначный подход, 

чтобы отделить имущество разного рода от имущества, вложенного в 

качестве капиталовложения. По этому вопросу справедливо 

подчеркивается в юридической литературе, что имущество становится 

инвестициями только с момента вовлечения его в инвестиционный 

процесс,22 что на наш взгляд, является правильным. 

С учетом анализа точек зрения о правовой природе инвестиции, 

функционирующих в юридической литературе, предлагаем определение 

понятия инвестиции следующим образом: «Инвестиция – это капитал 

как материального, так и нематериального характера, вкладываемый 

в объекты инвестиционной деятельности со стороны инвестора, с 

целью получения прибыли или иного положительного эффекта, 

сопряженная с определенным риском и ограниченная во времени». 

На наш взгляд, такое определение понятия инвестиции содержит  

определяющие его признаки как многогранного и сложного явления, так 

как инвестициями могут быть материальная (то есть капитал, имущество,  

деньги) и интеллектуальная  собственность (например, вложение 

инвестиций в человеческий капитал). На вопрос, куда вкладывается 

капиталовложение, на наш взгляд, оно должно направляться в объекты 

инвестиционной,  деятельности. В этой связи вышеизложенное 

определение понятия инвестиции не претендует на окончательность, тем 

не менее, мы думаем, что инвестицией, в первую очередь, должен 

признаваться капитал, который со стороны инвестора направляется в 

                                                 
21 Муравьев Б.В. Инвестиционные обязательства в строительстве // Юрист. 2001. № 2.  С.46. 
22 См.: Гущин В.В., Овчинников А.А. Инвестиционное право: Учебник. М., 2006. С.73 и след.  
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экономику государства-реципиента, которое заинтересовано в ее 

привлечении. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



29 

 

§2.Определяющие факторы инвестиции 

С переходом к рыночным отношениям решение вопросов  

привлечения инвестиций в экономику является одной из ключевых задач 

государства-реципиента, если не основной. Для достижения этих задач 

государство должно создать определенные условия, в том числе 

приемлемую правовую базу, каковой является Закон РТ«Об 

инвестициях».В 1-ой статье данного закона определена понятие 

инвестиции, согласно этим перечисленные  активы становятся объектом 

инвестиции при условии, если они поддаются денежной оценке. Как 

справедливо подчеркивает С.С.Жилинский:« …не все объекты 

гражданских прав имеют денежную оценку «с самого начала их 

существования» и, «становясь инвестициями, они такую оценку должны 

получить», поэтому он выделяет группу объектов гражданских прав, 

которые «не могут приобрести качество инвестиций» ввиду 

невозможности их денежной оценки - нематериальные блага, 

принадлежащие гражданину от рождения или в силу закона»23. 

Точка зрения автора заслуживает поддержки, поскольку в качестве 

инвестиции может выступать имущество, которое поддается денежной 

оценке. Автор при исследовании данного вопроса исходил из содержания 

статьи 128 Гражданского кодекса РФ, (ст.140 ГК РТ), которая закрепляет 

перечень ценностей выступающих в качестве объектов гражданских прав. 

Действительно, часть объектов гражданских прав предусмотренных 

гражданским законодательством, поддаются денежной оценке: например, 

имущественные блага. Наряду с этим Гражданский кодекс РТ и 

соответствующее гражданское законодательство государств СНГ 

закрепляют и нематериальные блага, которые не поддаются денежной 

оценке; как правило, они принадлежат гражданину (инвестору) с момента 

рождения или в силу закона. В отношении первого следует назвать права 

                                                 
23См: Жилинский С.С. Понятие «инвестиции» в современном российском законодательстве // 

Законодательство. 2005.№ 3. С. 70. 
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на жизнь, здоровье, которые нельзя отделить от личности, ко второй 

группе относятся те права и свободы граждан, которые закреплены в главе 

2  Конституции РТ, и получившие свое развитие в отраслевых 

законодательствах. Таким образом, к профилирующим критериям 

капиталовложения следует отнести его денежную оценку. 

Однако перечень объектов гражданских прав, которые следует 

называть инвестицией, приобретают этот статус после того, как 

собственник имущества вкладывает их в инвестиционный процесс. С этого 

момента имущество, как таковое, приобретает статус инвестиции. То есть 

до того времени, пока  имущество со стороны инвестора не вложено в 

инвестирование, его нельзя признать в качестве инвестиции. В этом 

ракурсе нельзя не согласиться с точкой зрений В.В.Гущина и 

А.А.Овчинникова, которые подчеркивают:«Важнейшим моментом, 

характеризующим инвестиции как правовую категорию, является то, что 

имущество становится инвестициями только с момента вовлечения его в 

инвестиционный процесс. Только с этого момента имущество и 

неимущественные права, имеющие денежную оценку, подлежащее 

вложению, становятся инвестициями и отграничивается от иного 

имущества субъектов».24 Итак, имущество и имущественные права 

становятся инвестицией, когда инвестор вложит их в дело, и по этим 

критериям следует дифференцировать инвестицию от других видов 

имущества. Поэтому к основным факторам, определяющих  инвестиции, 

следует отнести: во-первых, оно должно поддаваться денежной оценке; во-

вторых, оно должно быть вовлечено в инвестиционный процесс, и, в 

третьих, данное имущество принадлежит собственнику (инвестору) на 

определенном правовом титуле. 

Другим существенным критерием инвестиции считается получение 

соответствующего дохода инвестором, которое составляет основной смысл 

капиталовложений. Инвестор, вкладывая инвестиции, рассчитывает на 

                                                 
24См: Гущин В.В.Овчинников А.А.Инвестиционное право. Учебник. М.2006. С.72. 
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получение прибыли. Справедливо подчеркивается, что «…если получение 

прибыли как цель не ставится изначально, деятельность нельзя называть 

инвестиционной, она не носит коммерческого характера».25 Поэтому 

инвестор, прежде чем вложить инвестиции в экономику другого 

государства,  преследует цель получения прибыли, ради этого намерения 

он вкладывает свое имущество в объекты инвестиционной деятельности. 

Если не ставить такой цели, то капиталовложение теряет свое значение, и 

его невозможно назвать инвестиционным. Смысл вложения инвестиции со 

стороны инвестора заключается и в том, что он, не расходуя свою 

собственность,   вкладывает ее в экономику государства - реципиента в 

целях умножения этой ценности в будущем. Как справедливо 

подчеркивается в гражданско - правовой литературе «..инвестиция 

представляет собой часть общественных ресурсов, которые изымаются из 

текущего потребления и вкладываются в производство в расчете на 

получение будущего дохода.»,26«…или та часть дохода за данный период, 

которая не была использована для потребления»27. Инвестор, вкладывая 

инвестицию в экономику государства – реципиента, принимает решение 

временно расстаться со своим имуществом в расчете через определенный 

отрезок времени умножить его или получить взамен другое более 

выгодное материальное благо 28. По этому поводу Б.В.Муравьев пишет: 

«…в процессе инвестиции собственник имеет намерение не просто 

поменять одно имущество на другое, но и получать дополнительное 

материальное или нематериальное благо в результате обладания новой 

вещью»29. 

Другим определяющим фактором инвестиции выступает цель 

инвестирования. Закон РТ«Об инвестициях»закрепляет, что с вложением 

инвестиций инвестор преследует цель получения прибыли (дохода). Из 

                                                 
25См: Гущин В.В., Овчинников А.А. Указ. Соч. С. 90 и след. 
26 См.; Государственное регулирование инвестиций. Учебник. Москва.2003.С.-3. 
27См.;Кейнс  Дж.Общая теория занятости ,процента и денег.Москва.1999.С.64. 
28 См: Гущин В.В., Овчинников А.А.Указ.соч. С.73. 
29См:Муравьев Б.В. Инвестиционные обязательства в строительстве.//Юристь2001.№2.М.С.47-48. 
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законодательного установления, целью  инвестиционной деятельности 

следует интерес двоякого рода: во-первых совершения практических 

действия со стороны инвестора по вложению  инвестиций, результатом 

которого является получение дохода, и во-вторых интерес государства, что 

оно, привлекая инвестиции в собственную экономику, получит от этого 

социальный эффект, выражающийся в нормальном функционировании 

экономики и решении проблем, связанных с занятостью. То есть, с одной 

стороны, инвестор, принимая решение о вложении и реализации 

инвестиции в сфере материальных и нематериальных благ, рассчитывает 

на получение прибыли. С другой стороны, у государства-реципиента 

инвестиции от вложенного капитала возникает возможность решать как 

экономические, так и социальные проблемы. Как пишет А. Малинова, 

«…интересы – это  условия благополучия субъекта, зависящие от его 

способностей создавать, выбирать и использовать конкретные 

возможности для удовлетворения своих адекватных потребностей в 

системе общественных отношений».30Однако в юридической литературе 

некоторые авторы делают акцент только на основные цели иностранных 

инвесторов при вложении инвестиций, забывая о государственных целях 

вовлечения инвестиции 31.В этом контексте права Т.В.Шадрина, которая 

подчеркивает: «…в процессе привлечения капитала частный интерес 

инвестора в получении прибыли должен сочетаться с публичным 

интересом государства, который заключается в улучшении экономической 

ситуации»32. 

Существует и иная позиция в трактовке  публичного интереса 

государства в привлечении инвестиций. Так И.Ю. Целовальникова,  

подчеркивает: «…упоминание о «положительном социальном эффекте», 

как признаке инвестиции, не соответствует сущности данного явления. В 

                                                 
30См: Малинова  А.Категория«интерес» в семейном праве:Дисс.канд.юрид.наук. Екатеринбург.2002.С50.  
31 См.: Гущин В.В., Овчинников А.А.  Указ.соч.  С. 41.  
32 См.; ШадринаТ.В. Правовое регулирование иностранных инвестиций в Российской Федерации. Дисс. 

канд .юрид . наук. Москва. 2003.С.18 и след. 
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данном случае налицо выражение воли государства в направлении 

денежных потоков в данную сферу общественной жизни, и как результат - 

выражение этого в государственной инвестиционной политике, попытка 

решить за счет инвестора задачи, стоящие перед государством - развитие и 

решение проблем социальной сферы»33.Такое категоричное утверждение 

навряд ли является убедительным, поскольку в современных условиях 

рынка практически все государства, экономика которых ориентирована на 

рыночные механизмы или сочетающие в себе плановые начала ее 

управления, заинтересованы в привлечении инвестиций. Это обусловлено 

и тем, что государство - реципиент инвестиций в условиях кризиса 

внутренними ресурсами не сможет, или ему очень сложно решить не 

только социальные, но в определенной степени и экономические задачи. В 

связи с этим в юридической литературе высказана точка зрения, согласно 

которой «привлекательность иностранных инвестиций для государств, их 

принимающих, объясняется  рядом факторов, но прежде всего 

экономическими и социальными. Иностранные инвестиции при их 

рациональном использовании и грамотном регулировании открывают 

благоприятную перспективу для экономического роста и социальной 

стабильности. Иностранные инвестиции – это, прежде всего, «живой»  

приток финансовых ресурсов, который может послужить оздоровительной 

вакциной для производства, а также помочь государству в высвобождении 

средств и перераспределении их в другие отрасли экономики»34. В 

действительности вложение иностранной инвестиции в производство в 

условиях рынка является ощутимой поддержкой, особенно для 

государства, экономика которого ориентирована на рыночные отношения. 

                                                 
33См. ;Целовальникова И.Ю Гражданско-правовое регулирование инвестиционной деятельности .Дисс. 

канд. юрид. наук Москва.2005.С.41 и след..  
34 См.: Лабин Д.К. Международно–правовые аспекты регулирования иностранных инвестиций. Дис. 

канд. юрид.наук. М., 1999. С. 35. 
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В юридической литературе35 отмечается и другой сущностный 

критерий инвестиции в зависимости от ее географического 

происхождения. Речь идет об иностранных и отечественных инвесторах. 

Утративший силу Закон РТ«Об иностранных инвестициях в Республике 

Таджикистан»регулировал общественные отношения, возникающие между 

иностранным инвестором и государством - реципиентом по поводу 

вложения инвестиций. Однако положения вышеуказанного Закона не 

распространялись в отношении отечественных инвесторов, о чем мы 

неоднократно писали.36 Ныне действует новый Закон РТ«Об 

инвестициях», который ликвидировал дифференциацию между 

иностранным и отечественным инвестором и установил им одинаковый 

правовой режим. В этом плане, безусловно, прав М.К. Сулейменов, 

который подчеркивает: «… Наличие специального закона об иностранных 

инвестициях необязательно и даже нежелательно для любой 

развивающейся  страны. Во многих странах законы об иностранных 

инвестициях отсутствует».37Продолжая данную мысль,  автор в другой 

работе относительно интересующей нас проблемы пишет: «Общая 

идеология развития законодательства об иностранных инвестициях такова, 

что из закона постепенно будут исключены все нормы, устанавливающие 

особый правовой режим для иностранных инвесторов по сравнению с 

национальными, и закон прекратит свое существование».38 

Точка зрения  М.К.Сулейменова, безусловно, заслуживает 

поддержки. Поскольку инвестицию вкладывают в экономику государства -

реципиента наряду с иностранными и отечественные предприниматели, 

предоставить одним преференции, а других лишить этих льгот 

                                                 
35 Вознесенская Н.Н.Иностранные инвестиции и смешанные  предприятия в странах Африки. М.; Наука 

.1975.-С.30.Богатырев А.Г.Инвестиционное  право. М.; Российское  право,1992.С.8. и др. 
36См. : Бозоров Р.Б. Некоторые вопросы субъектов инвестиционной деятельности. // Материалы научно-

теоретической конференции профессорско-преподавательского состава ТГНУ. Душанбе, 2002. С. 146-

147.                                                                                                
37 См.; Сулейменов М.К.Правовое регулирование иностранной инвестиции и недропользование в 

Казахстане.(Избранные труды)Алматы,2006.С.42 
38.Право и иностранные инвестиции в Республике азахстан./Отв.ред.М.К.Сулейменов.Алматы.,1997.С.14.  
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несовместимо. Теперь в нашей стране (да и в Республике Казахстан прим. 

Р.Б.) установлены одинаковые правила игры для инвесторов, о чем 

неоднократно утверждали и  казахстанские цивилисты.39 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
39См.Мороз С.П. Теоретическое проблемы инвестиционного права.Алматы,2003.С.50-53.Нукушева А. 

Понятие иностранного инвестора по законодательству Республики Казахстан ./Правовые аспекты 

инвестиционных договоров, под ред.А. Трунка и А.Алиева. Баку. 2009.С.105 и след. 



36 

 

§3.Классификация инвестиций 

Проблемы классификации инвестиций относятся к важнейшим, ибо 

они особо характеризует каждую разновидность инвестиций, отличие их 

друг от друга, значимость и др.По этому вопросу в юридической 

литературе существуют различные точки зрения. Б.Б. Самарходжаев к 

видам осуществления иностранных инвестиций относит: по объекту 

назначения; капитальные; инновационные; социальные; в зависимости 

от источников инвестирования; государственные;  частные; а также 

прямые и портфельные инвестиции40. С точкой зрения Б.Б. Самарходжаева 

соглашается и  И.З.Фархутдинов41. 

А.Г. Богатырев проводит классификацию инвестиций: по основным 

видам собственности (источники инвестирования), разделяет инвестиции 

на два вида: государственные и частные. В зависимости от формы 

инвестирования он выделяет ссудную форму (то есть  займы, 

кредитование) и предпринимательскую форму, к этому виду он относит 

прямые и портфельные инвестиции.42А.А.Овчинников предлагает 

следующие способы классификации инвестиций: во – первых,  в 

зависимости от направления вложения  капитала, прямые и портфельные 

инвестиции; на основании  формы собственности  инвестора: 

государственные иностранные инвестиции и частные  иностранные 

инвестиции; и по сроку вложения  инвестиций он подразделяет их на 

срочные и бессрочные; по степени риска - на  инвестиции с низким  

риском и инвестиции с высоким риском 43. Похожую классификацию с 

А.А. Овчинниковым проводит и И.Ю. Целовальникова 44. В частности она 

предлагает следующий вариант классификации инвестиций. В зависимости 

от формы собственности инвестора существует частная, государственная и 

                                                 
40 См. Самарходжаев Б.Б. Инвестиции в Республике  Узбекистан.  Ташкент, 2003.  С. 67. 
41 См.: Фархутдинов И.З.,Трапезников В.А. Инвестиционное право: Учебно-практическое пособие.  М. 

2006.  С. 121. 
42 См.; Богатырев А.Г.Инвестиционное право.М.1992.С.18. 
43 См.: Гущин В.В., Овчинников А.А. Инвестиционное право: Учебник. М.; 2006.С. 79-80. 
44.См.; Целовальникова И.Ю. Гражданско-правовое регулирование инвестиционной деятельности .Дисс. 

канд. юрид. наук Москва.2005.С.44-49.  
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смешанная. В зависимости от объекта вложения капитала она выделяет 

реальные и финансовые инвестиции, а по характеру участия инвесторов в 

инвестиционном процессе она их делит на прямые и непрямые 

инвестиции; к последним она относит портфельные инвестиции. 

Из приведенных точек зрения следует, что используются разные 

основания для классификации инвестиций. На наш взгляд, при  

классификации инвестиций должен быть учтен объект ее вложения. 

Иными  словами, куда направляется инвестиция: то есть на производство, 

непосредственно в предприятие, для приобретения ценных бумаг или в 

сферу интеллектуальной собственности. Далее следует учесть и субъекты 

вложения инвестиции в экономику государства - реципиента. Это должно 

быть основным критерием систематизации инвестиций. 

Заслуживает внимания то, что Инвестиционное право как комплексная 

отрасль права возникло в недрах гражданского права45. Поэтому при 

классификации инвестиций следует исходить из опыта, существующего  в 

такой базовой отрасли права, как  гражданское право. По этому вопросу 

С.П. Мороз утверждает, что в гражданском праве существует двухчленный 

способ деления гражданско-правовых отношений, как  «имущественные и 

неимущественные»; «вещно-правовые» и «обязательственно - правовые 

отношения», а также «абсолютные и относительные»46. Принимая  во 

внимание это,  С.П. Мороз выдвигает следующие варианты классификации 

инвестиций: на капиталобразующие и интеллектуальные, государственные 

и частные, иностранные и национальные (отечественные)47. В частности 

она определяет капиталобразующие инвестиции следующим образом: 

«…это инвестиции направленные на прирост производственных и 

непроизводственных нефинансовых активов…, это способ вложения 

капитала, который может сохранить или увеличить его стоимость и 

обеспечить положительную величину дохода, то есть инвестиции в узком 

                                                 
45См.:Мороз С.П.Инвестиционное право:Учебник.Алматы.2006.С.91. 
46 См.: Мороз С.П. Инвестиционное право: Учебник. Алматы, 2006.С.94. 
47 См.: Мороз С.П. Указ.соч. С.94-95. 
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смысле как способ получения дохода.48 Точка зрения  С.П.Мороз  по 

данной  проблематике заслуживает внимания. Наряду с этим следует 

подчеркнуть, что инвестор, вкладывая инвестиции в экономику другого 

государства, рассчитывает на сохранение и умножение своего капитала. 

Поэтому инвестор, вкладывая свою собственность в дело, планирует на  

получение прибыли от этой деятельности в будущем. Однако  в 

формулировке,  выдвинутой С.П.Мороз, на наш взгляд, имеются и 

некоторые  спорные моменты. В частности она подчеркивает, что по 

объекту  инвестиция может быть капиталобразующей и интеллектуальной. 

Капиталобразующие  инвестиции – на наш взгляд, это и есть материальные 

инвестиции. Иными  словами, инвестиции, которые  направляются в сферу 

производства  материальных благ, где инвестор является не только 

активным, но и принимает непосредственное  участие в управлении 

предприятием,  это и  есть прямые инвестиции. 

Относительно портфельной инвестиции, то, согласно позиции  

С.П.Мороз, она относится к дополнительным  видам инвестиций, что  

является сомнительным, поскольку наряду с прямыми инвестициями 

портфельная инвестиция не лишена значения в условиях рыночных  

отношений. Как отмечается  в юридической литературе, «при портфельном  

инвестировании ценные бумаги служат,  главным  образом,  инструментом 

формирования инвестором портфеля ценных бумаг»49. 

Далее автор подразделяет инвестиции на иностранные  и 

национальные  (отечественные)50. Данное деление имело значение на 

первых этапах становления и развития инвестиционного законодательства, 

когда законодатель в целях все большего привлечения инвестиций извне 

устанавливал благоприятный режим для иностранных инвесторов, 

                                                 
48 См.: Мороз С.П Теоретические проблемы. Инвестиционного  право: гражданско-правовой 

аспект.Алматы.2003.С.59-63.  
49 См.: Салибаева Н.А Защита прав инвесторов на рынке ценных бумаг в Республике Таджикистан. 

Душанбе, 2005. С. 13. 
50 См.: С. П.Мороз. Теоретические проблемы. Инвестиционное право: гражданско-правовой аспект. 

Алматы.2003.С.56.и след. 



39 

 

закрепляя  правовые гарантии в области инвестиций только для инвесторов 

зарубежных стран,  оставляя в неравном положении отечественных 

инвесторов. В те периоды формирования инвестиционного 

законодательства это было оправданным и разумным решением 

законодателя для проведения  политики открытых дверей и создания 

благоприятного  инвестиционного климата, и целесообразным. Тем не 

менее, в юридической литературе относительно  правового режима как 

иностранного, так и отечественного инвестора существовали различные  

точки зрения. Так, Н.А. Салибаева  подчеркивала: «В настоящее время 

существует необходимость в привлечении не только  иностранных 

инвесторов, но и отечественных, в связи с этим представляется 

целесообразным принять единый Закон РТ «Об инвестиции», 

регулирующий инвестиционные отношения как иностранных, так и 

отечественных  инвесторов»51. Данный вопрос обосновывался и М.М. 

Богуславским, который отмечал: «Желательно, чтобы иностранные 

инвестиции регулировались теми же законами, что и отечественные, 

инвесторы должны  конкурировать между собой  на равных  условиях и 

создание, например, единого налогового законодательства с одинаковыми 

для всех инвесторов (отечественных и  иностранных) налогами должно 

привести к тому, что специальные законы  об иностранных инвестициях 

станут излишними.  Правовая система,  в том числе и в области 

налогообложения, должна содействовать всем инвесторам и не давать 

повода для  ущемления  отечественных  инвесторов»52. Относительно 

правового режима  иностранных и отечественных инвесторов, о 

необходимости установления им одинакового правового положения в 

инвестиционной деятельности  было подчеркнуто и нами53. 

                                                 
51 См.: Салибаева Н.А. Указ .соч.  С.15. 
52 См.: Богуславский М.М. Правовые аспекты создания инвестиционного климата в странах с переходной 

экономикой.//http: ||www. Lexin- fosys. . de |tagungsvoztaeget boguslawski. htm.2003.  
53См. : Бозоров Р.Б. Некоторые вопросы субъектов инвестиционной деятельности. // Материалы научно-

теоретической конференции профессорско-преподавательского состава ТГНУ. Душанбе, 2002. С. 146-

147.   
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Ныне в Таджикистане действует Закон РТ«Об инвестициях», 

который поставил точку над «и», и  долгих дискуссиях, имевших место в 

юридической литературе, в соответствии которой упразднил различие 

между субъектами инвестирования. Теперь в качестве инвесторов закон 

признал  и отечественных инвесторов, как и физическое, так и 

юридическое лица, осуществляющее  инвестиционную деятельность в 

Республике Таджикистан. 

Возвращаясь к классификации  инвестиций, следует подчеркнуть, 

что при ее систематизации должен приниматься во внимание объект ее 

вложения. В зависимости от этого  инвестиции  бывают прямые, 

портфельные и интеллектуальные. Исходя из того, кто  вкладывает этот 

капитал, инвестиции подразделяются на государственные, частные и 

совместные. 

С прямыми инвестициями  непосредственно  связана  перспектива 

развития экономики государства.  Они направляются непосредственно в 

производство.  И основные рычаги  управления производством находятся  

в руках  инвестора, который вкладывает  инвестиции в это дело.  Инвестор 

в прямых  инвестициях всегда является активным. Он полностью  может 

контролировать ход  реализации инвестиции и в конечном  итоге -  

получение прибыли. 

М. Каменски к  специфическим особенностям прямых  инвестиций 

относит следующие: во-первых, при прямых  зарубежных инвестициях 

инвесторы,  как правило, лишаются  возможности быстрого ухода  с 

рынка; во-вторых,  большая степень риска  и большая  сумма, чем при 

портфельных инвестициях; и, в-третьих, более высокий срок 

капиталовложений, они более  предпочтительны  для стран импортеров 

иностранного капитала»54. С  первой и третьей особенностями прямых 

инвестиций следует согласиться. Государство-реципиент инвестиции  

заинтересовано в прямых инвестициях: это новая техника и технологии, 

                                                 
54 См.: Каменски  М.Прямые  иностранные инвестиции. Владивосток: Золотой рог, 1999.С.19. 
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оборудование, создание новых рабочих мест, что представляется 

актуальным  в плане занятости населения. 

Вторая специфическая  особенность, подчеркнутая М.Каменски,  

является дискуссионной. «Она подчеркивает, что при прямых  

капиталовложениях существует большая степень  риска и большая сумма, 

чем  при портфельных инвестициях. Степень риска,  большая она  или 

низкая, существует во всех объектах вложения  инвестиций. Получение 

прибыли  или дохода, как основной  критерий инвестиции  связано с 

риском. Если нет риска, нет основания утверждать о получении прибыли. 

Поэтому  как в прямых, так и в портфельных инвестициях инвестор 

одинаково  рискует. И мы не думаем, что при прямых инвестициях степень 

риска очень  высока, в то время как в портфельных риск отсутствует. 

Основное различие прямых инвестиций от портфельных состоит в том, что 

последние вкладываются на рынке ценных бумаг,  и других критериев 

просто их нет. Такая же точка зрения высказывается и в юридической 

литературе 55. Относительно суммы, которую вкладывает инвестор, как в 

прямых, так и в портфельных инвестициях, они  могут быть различными 

по объему. 

Прямые инвестиции являются одним из  основных видов  

инвестиций, обладающей специфическими признаками. К сущностным 

критериям прямых инвестиций относятся следующие: во - первых, она 

непосредственно направляется в  предприятие. Между инвестором и 

предприятием непосредственно возникает правовое отношение, которое 

именуется инвестиционным. Как правило, между сторонами нет 

посредников. Вопросы вложения и контроля над инвестицией 

непосредственно осуществляет инвестор;  во-вторых, обновляется 

оборудование и совершенствуются  новая техника и технологии. Для 

восстановления и развития производства  предприятию необходимы новая 

техника и технологии, соответствующие требованиям для производства 

                                                 
55 См.: Мороз С.П. Указ.соч. С. 92-98; Гущин В.В., Овчинников А.А. Указ.  соч. С. 75-83. 
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высококачественной продукции, в том числе и конкурентоспособной. 

Следует подчеркнуть, что такое оборудование выступает в качестве 

инвестиций и, как правило, они вкладываются  в объекты инвестиционной 

деятельности на длительный срок. В этом плане инвестор лишается 

возможности сразу уйти с рынка. Поскольку ожидаемый доход инвестор, 

вероятно, получит спустя определенное  время, наряду с этим он и 

планирует окупаемость этого оборудования, что для последнего является 

значимым;  в-третьих, инвестор вправе получить право управления 

предприятием. Этот критерий является основополагающим. Инвестору 

предоставляется возможность полностью контролировать 

функционирование предприятия, заключать договоры, исполнять  

договорные обязательства и на основе этого получить доход от занятия 

инвестиционной деятельностью. И последнее - инвестор обязан при 

прямых инвестициях нанимать работников на работу, заключая с ними 

трудовой договор (контракт) в соответствии с положениями трудового 

законодательства государства-реципиента. В таком шаге, наряду с 

инвестором, заинтересовано и государство - реципиент, поскольку с 

вовлечением в работу граждан одновременно частично решаются и 

вопросы занятости населения, которые  в современных условиях являются 

одними из ключевых проблем государства -  импортера 

капиталовложений. 

К сожалению, Закон РТ«Об инвестициях» не закрепляет норму,  

устанавливающую  в обязательном порядке принятие на работу граждан 

республики, что, на наш взгляд,  нуждается в дополнении положений 

вышеуказанного Закона. Однако утративший силу Закон РТ«Об 

иностранных инвестициях в Республике Таджикистан» предусматривал 

такую норму. Так статья 27 утратившего силу Закона РТ «Об иностранных 

инвестициях в Республике Таджикистан» гласила:«Участие 

представителей  Республики  Таджикистан  работающих   на предприятии 

с иностранными инвестициями обязательно и должно составлять не менее 
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70 % от общего количества работников,56что, на наш взгляд, являлось 

одним  из основных достоинств  этого Закона.  На наш взгляд 

установление аналогичной  нормы в содержании Закона РТ «Об 

инвестициях» является справедливым и выражает государственную 

политику в области занятости населения. В условиях рынка одной из 

насущных проблем для государства - реципиента, которые требуют 

адекватного  решения, является проблема занятости населения. Данный 

вопрос наряду с другими гарантиями в сфере занятости  решается 

государством - реципиентом и посредством привлечения инвестиций в 

производство. Поэтому государство - реципиент во время передачи 

объектов инвестиционной деятельности инвесторам должен обсудить 

вопрос об  обязательном присутствии  и работе граждан республики на 

предприятиях с иностранными инвестициями. Данный механизм не 

снимает полностью проблемы безработицы, однако может влиять на 

снижение ее роста в республике. 

На основе вышеизложенного, в редакции Закона РТ«Об 

инвестициях» целесообразно было бы закрепить нормы следующего 

содержания: «Численность представителей Республики Таджикистан, 

занятых трудовой деятельностью на предприятии с иностранными 

инвестициями, должна составлять не менее 70% от общего количества  

работников  предприятия с иностранными инвестициями». 

Таким образом, выявление факторов, определяющих прямые 

инвестиции,  позволяет нам определить их понятие: «Прямые инвестиции 

- это вложение  инвестором капитала, не менее10 процентов доли в 

уставной фонд  предприятия и право  на участие в управлении 

производством  в целях получения прибыли». Это определение не 

претендует на окончательность, но содержит основные  признаки прямых 

инвестиций, выражающие суть данной правовой категории. 

                                                 
56 Свод Законов Республики Таджикистан. Т. 2. Душанбе, 2003. С. 408-417 
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Наряду с прямой инвестицией в экономику государства, 

принимающего инвестиции, не в меньшей степени влияют и 

портфельные инвестиции. «Портфель, - отмечается в юридической 

литературе, - это совокупность собранных воедино различных  

инвестиционных ценностей, служащих инструментом для достижения 

конкретных инвестиционных целей вкладчика»57. Сущность  портфельной 

инвестиции состоит в  том, что  деньги  вкладываются в рынок ценных 

бумаг. По мнению Н.А.Салибаевой, «Инвестиционная деятельность на 

рынке ценных бумаг – это деятельность инвесторов по вложению 

привлеченных заемных или собственных средств  в ценные бумаги для 

получения положительного результата и достижения целей 

инвестирования»58. Инвестор при портфельных  инвестициях направляет 

инвестиции на рынок ценных бумаг, приобретая ценные бумаги, которые 

могут быть  ценной бумагой одного  или  нескольких видов. Например, 

инвестор вкладывает средства для приобретения акции, или  вместе  с 

акцией он вправе  приобретать и другие виды ценных бумаг, от которых 

получает дивиденды. Поэтому в юридической литературе поведение  

инвестора  в портфельных инвестициях признают как пассивное59. 

В юридической литературе высказана точка зрения, согласно 

которой «портфельных инвесторов, в отличие от  прямых инвесторов, 

больше  заботит норма  прибыли  на вложенный ими  капитал, размер 

которого не зависит  от каких - либо действий инвесторов, и возможность 

быстрого перемещения  своих средств в случае, если  такая  

необходимость диктуется  обстоятельствами»60. При портфельных 

инвестициях инвестор вкладывает средства в объекты ценных бумаг, не 

совершая  никаких действий,  направленных на управление предприятием. 

Как справедливо отмечает А.А.Овчинников, «Портфельный инвестор, в 

                                                 
57См.:Фадеев А., Рукин А. Инвестиционные портфели./Рынок ценных бумаг.1995№14.С.12 
58 См.: Салибаева Н.А. Указ.соч.  С. 19. 
59 Мороз С.П. Указ.соч. С. 73-74. 
60 См.: Самарходжаев  Б.Б. Инвестиции  в Республике Узбекистан. Ташкент, 2003.  С. 70.  
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отличие от прямого, занимает позицию «стороннего  наблюдателя» по 

отношению  к предприятию –объекту инвестирования, и, как правило,  не 

вмешивается в управления им.61 Этим отличаются портфельные 

инвестиции  от прямых  инвестиций. Далее, при портфельных  

инвестициях  инвестор получает  прибыль и он вправе  повторно  

вкладывать её  в объекты  ценных бумаг. Поэтому Закон РТ «Об 

инвестициях» в качестве объекта инвестиционной деятельности указывает 

на ценные бумаги и предприятия, которые реализуют определенный 

процент акций,  вырабатывают  стратегию в целях  привлечения 

потенциальных инвесторов. Как отмечается в юридической литературе, 

«Инвестиционный портфель представляет собой целенаправленно 

сформулированную совокупность объектов реального и финансового 

инвестирования, предназначенного для осуществления инвестиционной 

деятельности в соответствии  с разработанной  стратегией предприятия».62 

Инвестор, как в прямых, так и в портфельных инвестициях, вкладывает 

капитал в экономику государства – реципиента, преследуя цели 

приумножить его в будущем. Как отмечалось выше, в прямых инвестициях 

инвестор всегда активен и предприимчив. Вся деятельность, связанная с 

реализацией инвестиционного проекта, происходит по решению 

инвестора. Однако этого нельзя утверждать в отношении портфельных 

инвестиций, при которых операцию с реализацией  инвестиции совершает 

не инвестор, а наоборот, третьи лица, то есть посредники. Поэтому 

инвестор при вложении инвестиции в портфельной сфере должен оценить 

состояние рынка ценных бумаг государства - реципиента, а только затем 

осуществлять капиталовложения. Если инвестор совершает необдуманные  

или  неосторожные шаги, то тогда вероятность получения  дохода от этой 

                                                 
61 См. Овчинников А.А.Правовое регулирование деятельности коммерческой организации с 

иностранными инвестициями .Дисс. канд. юрид. наук. М.2005.С.38-39. 
62 См.: Фархутдинов И.З., Трапезников В.А. Инвестиционное право. Учебно-практическое пособие. М.: 

2006.С.121.  
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деятельности приравнивается к нулю. Иными словами, такой поступок 

сопряжен  с высоким риском для инвестора.63 

Завершая исследование вопросов связанных с портфельной 

инвестицией, следует констатировать, что такой вид инвестиций в нашей 

республике находится на стадии становления. Несмотря на существование 

определенных правовых гарантий  и  наряду с этим - разработки 

мероприятий, связанных  с защитой прав инвесторов в этой сфере, тем не 

менее, инвесторы, особенно иностранные, не хотят вкладывать свой 

капитал в эту сферу по следующим соображениям: во-первых они не 

уверены в получении реальных дивидендов от вложения  инвестиций, их 

пугает недобросовестное  поведение участников рынка ценных бумаг; во-

вторых, не достаточно четко урегулированы  общественные отношения, 

возникающие в этой сфере. 

Другим видом, классифицирующим инвестиции, выступают 

интеллектуальные инвестиции. Как правило, эти капиталовложения по 

своей сущности относятся к социальными инвестициям. Инвестиции этого 

вида вкладываются в сферу образования, науки, для подготовки 

специалистов  в сфере высшего и среднего  специального образования. В 

условиях рыночных отношений государство заинтересовано в проведение 

реформ в целях  совершенствования деятельности образовательных 

учреждений. Цель такой реформы преследует системную модернизацию 

образования, улучшение услуг  в этом направлении. Поэтому законодатель 

в ст.3 Закона РТ «Об инвестициях», в качестве самостоятельного  объекта 

инвестиционных правоотношений указывает на интеллектуальную 

собственность, как совокупность мыслей и идей,  посредством которых 

создаются новая  техника и технологии. Носителем  этой мысли является 

человек – инвестор,  который вкладывает свои знания и мысли для 

совершенствования и обновления производства. 

                                                 
63См:  Бозоров Р.Б. Инвестиционное право .Душанбе 2008С.74. 
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Инвестиции в зависимости от формы собственности 

подразделяются на государственные  и частные.  Закон РТ «Об 

инвестициях» исключил из сферы действия данного Закона 

финансирование, которое осуществляется из государственного  бюджета. 

В преамбуле Закона указывается, что «Настоящий Закон не применяется в 

отношениях,  касающихся инвестиционной деятельности из средств 

государственного бюджета и поручительства Правительства Республики 

Таджикистан, а также связанных с инвестированием некоммерческих 

организаций. Мотив исключения  из сферы  данного Закона средств  

государственного бюджета, как отмечается в юридической литературе, - их 

публично-правовой характер.64 Тем не менее, государство   вкладывает 

средства  в объекты инвестиционной деятельности, но она не подпадает в 

сферу  регулирования гражданско-правовых отношений, а скорее всего, 

является объектом регулирования финансовых  и административных 

правоотношений. Как справедливо подчеркивается в юридической 

литературе,  «Государство в хозяйственном обороте может выступать как 

суверен. Государство как суверен обладает свойствами, которые 

превращают его в особого субъекта инвестиционной деятельности, а 

именно государство: - само принимает законы, которыми должны 

руководствоваться все остальные субъекты гражданского права; - может 

принимать административные акты, из которых возникают гражданско-

правовые отношения независимо от воли другой стороны; - сохраняет 

властные функции даже тогда, когда оно вступает в постоянные на началах 

равенства гражданско-правовые отношения; - пользуется 

иммунитетом»65.Перечисленные автором черты статуса государства  

выявляют не только особенности участия государства в инвестиционных 

правоотношениях, но одновременно определяют его как особого субъекта 

                                                 
64 См.: Мороз С.П. Инвестиционное право: Учебник. Алматы, 2006. С.97.  
65См: Братусь С.Н. Субъекты гражданского права. М., 1984. С.34. 
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с особым правовым положением в этих правоотношениях, что, безусловно, 

следует поддержать. 

Государственные инвестиции состоят из бюджетных и из 

внебюджетных средств, которые государство направляет  в 

инвестиционные  объекты. Однако имеется существенная разница между 

этими понятиями. Исследуя разницу между этими понятиями, А.О. Акопян 

подчеркивает: «Под государственными инвестициями понимаются не 

только вложение средств из бюджета, но и из внебюджетных фондов, 

заемных средств, а также вложения за счет прибыли и амортизационных 

отчислений государственных предприятий».66 Далее автор пишет: 

«Понятие бюджетных инвестиций неразрывно связано с понятием 

бюджетного инвестирования. Последнее есть процесс помещения 

государственных финансовых ресурсов в выбранный объект 

производственной и непроизводственной сфер с целью получения 

прибыли».67 Государственная инвестиционная деятельность, как правило,  

осуществляется государственными и исполнительными органами, 

государственными предприятиями, учреждениями и организациями за счет 

бюджетного и внебюджетного  фондов, собственных и кредитных средств. 

Другим видом инвестиций является частное капиталовложение,   

под которым  понимается вложение средств  со стороны  частных  или 

юридических лиц в экономику государства - реципиента. Это может  быть 

иностранный или отечественный инвестор. Статья 3 Закона РТ «Об 

инвестициях»  определяет следующие виды  инвестиционной 

деятельности: «Частная инвестиционная деятельность осуществляется 

гражданами, негосударственными предприятиями, учреждениями, 

организациями и  другими структурами Республики Таджикистан. 

Иностранная инвестиционная деятельность осуществляется иностранными 

гражданами, юридическими лицами, иностранными государствами,  

                                                 
66 См. Акопян А.О.Правовое регулирование бюджетных инвестиций. Автореф. дисс. канд. юрид .наук. 

М.2009.С.17-18.   
67 См. Акопян О.А.Указ соч.С.18. 
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международно-финансовыми учреждениями, а также лицами без 

гражданства». Отличие частной инвестиции от государственной состоит в 

том, что частные инвестиции вкладываются в экономику государства - 

реципиента со стороны физических и юридических лиц как  иностранного, 

так и отечественного инвестора, в целях получения  соответствующей 

прибыли, и в тоже время - в целях сохранения своего капитала, которое 

для инвестора является  значимым. Она может быть вложена в различные 

объекты  инвестиционной  деятельности, не запрещенные 

законодательством. Ныне в Республике Таджикистан на должном уровне 

развивается такой вид вложения в экономику инвестиций, как со стороны 

отечественных, так и со стороны иностранных инвесторов в различные 

объекты инвестирования; примером могут служить  такие  сферы как 

недвижимость; строительство автомобильных дорог; 

гидроэлектростанции; в сфере аграрного сектора; природных ресурсов и 

т.д. 

Другим классифицирующим признаком инвестиций выступают  

совместные капиталовложения между субъектами инвестиционной 

деятельности. Это  инвестиции,  вложенные  со стороны  как 

отечественного, так и иностранного  инвестора  и осуществление ими 

совместного инвестирования в экономику государства - реципиента. 

Совместное инвестирование – это новый, еще не определившийся  по 

форме, достаточно не изученный институт, и не только в нашей 

республике, но и в пространстве государств СНГ. Данный вид инвестиций 

в настоящее время широко применяется в зарубежных государствах, 

особенно в США. В пространстве СНГ только  в Украине принят закон, 

регулирующий эти общественные отношения, возникающие в области 

совместного инвестирования. 

Сущность данного вида инвестиции состоит в том, что инвесторы, 

как иностранные, так и отечественные, для достижения общих целей 

инвестирования объединяют свои капиталы.  Конструкция института 
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совместного инвестирования аналогична с природой портфельных 

инвестиций, поскольку динамика этих отношений наличествует в сфере 

приобретения  ценных бумаг, то есть корпоративные инвестиционные 

фонды. Однако это не единственная форма совместные инвестирования. 

Оно может  быть образовано и как паевой инвестиционный фонд. 

Сущность последнего состоит в том, что он образуется из вклада 

инвесторов и передается в распоряжение компании, и это учитывается 

отдельно от результатов хозяйственной деятельности. 

Таким образом, при совместном инвестировании, как и в 

портфельных инвестициях, инвестор только вкладывает средства и 

находится в состоянии ожидания  получения  ожидаемой прибыли. Как 

вытекает из конструкции совместного капиталовложения, – это способ 

вовлечения капиталов, как правило, физических лиц, для занятия  

инвестиционной деятельностью, со стороны компании: первое, как 

правило, не участвует в инвестиционном процессе. Другими словами, при 

совместном инвестировании государство - реципиент вовлекает в 

экономический оборот денежные средства, находящиеся в распоряжении 

населения, или, как точнее выразиться, привлечение в качестве инвестиции 

«длинных денег», имеющихся у населения.  Следует констатировать, что 

это мероприятие в нынешних условиях - очень трудная и в тоже время 

сложная задача. Поскольку в сознании  населения существуют сомнения 

об утере в будущем кровно заработанных капиталов. Поэтому государство 

- реципиент для успешного выполнения данной задачи должно возвратить 

доверие населения к сохранности и приумножению полученных депозитов 

в качестве инвестиции. 

Резюмируя сказанное, следует подчеркнуть, что в перспективе 

целесообразно было бы разработать проект Закона РТ «Об институте 

совместного инвестирования» в республике. В содержании проекта закона  

целесообразно предусмотреть создание специализированных институтов 

совместного инвестирования, которые  обеспечивают привлечение и 
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размещение финансовых ресурсов инвесторов, и определяют правовые и 

организационные основы создания, деятельности института совместного 

инвестирования, прекращения субъектов совместного инвестирования, 

особенности управления активами указанных субъектов, а также 

устанавливать требования к составу, структуре и хранению таких активов.  

Принятие этого Закона явиться импульсом  для  потока инвестиций, в 

котором остро нуждается экономика государства, с одной стороны, а с 

другой - государство приобретает возможность привлекать в 

хозяйственный оборот денежные средства, находящейся  у населения. 

Далее инвестицию можно классифицировать и по степени риска. 

Последний в  инвестиционной деятельности может иметь низкую или 

высокую степень. Инвестиционный риск, подчеркивает С.П.Мороз, 

«вероятность (возможность) того, что абсолютная либо относительная 

величина прибыли от инвестиционного вложения окажется меньше 

ожидаемой…»68. Существует и другая позиция относительно определения 

инвестиционного риска. Так, И.Т.Балабанов определяет  инвестиционный 

риск, как «вероятность отклонения величины фактического  

инвестиционного дохода от величины  ожидаемого»69.  Автор исходит из  

соотношения между реальным  и ожидаемым доходом. То есть это  

разница между фактическим и предполагаемым доходом,  который он 

ожидал.  А.В. Майфат при определении инвестиционного риска  условно 

разделяет  его на внешние и  внутренние причины70.  По мнению автора, на 

внешние причины инвестиционного риска влияют  факторы  

экономического и политического характера, т.е.  смена экономического 

курса правительства, введение административных запретов. Внутренние 

причины инвестиционного риска связаны с действиями третьего лица, 

которому  инвестор  доверил использование инвестиции (автор имеет 

ввиду портфельную инвестицию - прим. Р.Б.). В связи  с этим он 

                                                 
68 См: Мороз С.П. Указ.соч. С. 109. 
69См: Балабанов И.Т. Риск  менеджмент. М.: Финансы и статистика, 1996. С.31.  
70См:  Майфат А.В. Гражданско-правовые конструкции инвестирования.  М., 2006. С.91. 
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определяет инвестиционный риск следующим образом: «Инвестиционный 

риск можно определить, как вероятность наступления  неблагоприятных 

последствий вследствие отсутствия  возможности влиять непосредственно 

на деятельность субъекта, использующего инвестиции»71. Данное 

определение инвестиционного риска  заслуживает  поддержки, так как в 

нем сформулированы основные критерии, но в большей степени оно  

подходит   к инвестициям в сфере  рынка ценных бумаг, где инвестор 

практически не участвует   в инвестиционном  процессе,  и находится в 

состоянии ожидания получения соответствующих дивидендов, которое 

свойственно  портфельным капиталовложениям. 

Инвестиции с высоким риском имеют место и в том случае, когда  

вероятность  получения дохода предполагается, а в действительности  

инвестор не может их  получить. В юридической литературе их называют 

спекулятивными, что  обозначает осуществление операций  с такими  же 

активами, но в ситуациях, когда  их будущая стоимость  и уровень  

ожидаемого дохода весьма  ненадежны»72. Инвестиции с низким риском – 

это средства, вложенные  в приобретение ценных бумаг,  которые  

инвестор вкладывает с целью получения дивидендов. Инвестор в 

определенной степени рискует, поскольку возможность  понижения или  

повышения курса ценных бумаг существует. Однако они незначительны, 

поэтому  это именуется  инвестицией  с  низким риском. 

И последнее:  инвестиции в зависимости от срока вложения 

средств  классифицируются как  краткосрочные или бессрочные. Следует 

заметить, что действующее инвестиционное законодательство Республики 

Таджикистан (кроме Закона РТ «О концессии») не  указывает на сроки 

вложения инвестиций. В юридической литературе подчеркивают, что 

краткосрочные инвестиции  могут быть в течение года, а долгосрочные 

                                                 
71См:  Майфат А.В. Указ.соч. С. 92. 
72 См.: Гущин В.В., Овчинников А.А. Инвестиционное право. Учебник. М., 2006.С. 80. 
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инвестиции  могут действовать свыше года.73 На наш взгляд, инвестиции, 

вложенные в сферу ценных бумаг, определяются соответствующими  

сроками,  установленными соглашениями сторон.  Прямые инвестиции  по 

своей сущности следует отнести к бессрочным  инвестициям, поскольку 

они используются при создании предприятий  с иностранными  

инвестициями и как правило, инвестор в этих случаях не может быстро 

уйти с рынка. Свидетельством этого является положение  Закона  РТ«О 

концессии»,  которое закрепляет норму, что концессионные договоры 

между конциндентом и концессионером заключаются на срок не свыше 49 

лет. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
73См:  Овчинников А.А.Правовое регулирование деятельности коммерческой организации с 

иностранными инвестициями. Дисс.канд..юрид..наук.М.2005.С.41. 
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§4.Понятие и признаки инвестиционной деятельности. 

Наряду с инвестицией определенный интерес представляет и 

понятие «инвестиционная деятельность». Относительно дефиниции этой 

правовой категории  в гражданско-правовой  литературе  имеются 

различные  взгляды. Так,  А.Г.Богатырев отмечает, что «инвестиционная 

деятельность в основном  заключается в инвестировании  в производство  

материальных  и духовных благ»74. Иную  позицию  занимает В.А. Бублик, 

который отмечает, что инвестиционной «следует признать деятельность … 

инвесторов, связанную с вложением и долгосрочным использованием … 

инвестиций»75. В гражданско-правовой литературе иногда 

инвестиционную деятельность признают как инвестиционный процесс.76 

Законодательство Республики Таджикистан, регулирующее 

инвестиции в Таджикистане, инвестиционную деятельность определяет 

как:«инвестиционный процесс, включающие   этапы подготовки, 

исполнения и управления инвестиционными проектами, связанными с 

инвестицией».77Из положений  законодательства  следует,  что 

инвестиционная деятельность - это совокупность практических действий 

субъекта во вложении инвестиций. Субъект инвестиционной деятельности 

совершает инвестирование в целях получения прибыли или достижения 

иного положительного эффекта. Действия субъекта инвестиции - это не 

разовые, а наоборот, многократные действия; если выражаться  на языке 

права,- это  совокупность практических действий78 по реализации 

капиталовложения. Однако для совершения практических действий по 

вложению инвестиций инвестор должен оценить состояние 

инвестиционного режима государства - реципиента,  вести переговоры по 

                                                 
74  Богатырев А.Г.  Государственно-правовой механизм регулирования инвестиционных отношений 

(вопросы теории): Автореф. дис… д-ра.юрид. наук. М., 1996. С.11.   
75 См.: Бублик А.В. Гражданско-правовое регулирование внешнеэкономической деятельности в 

Российской Федерации: проблемы теории законодательства  и правоприменение.  Екатеринбург: Изд-во 

УРГЮА. 1999.С.128.   
76См.: Бублик А.Ф.Указ.соч.. С.128. 
77См.:Ахбори Мачлиси Олии Чумхурии Точикистон,соли 2016,№3,мод.152                                                                                       
78 См. Бозоров Р.Б.Понятие инвестиций и инвестиционной деятельности./Проблемы международного 

публичного и частного права: теория и практика. Душанбе.2008.С.131. 
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уточнению объекта инвестирования и затем должен принять  решение о 

совершении практических действий  по вложению инвестиций. Как 

правило, эти действия инвестора нельзя называть инвестиционной 

деятельностью, скорее всего, это прединвестиционная  деятельность 

инвестора. Данное понятие сейчас широко используется в зарубежной 

правовой литературе.79  И.З.Фархутдинов  подчеркивает: « В… 

специальной литературе до сих пор вопросы осуществления 

прединвестиционной деятельности  не рассматривались отдельно. Между 

тем этот первоначальный этап, предшествующий непосредственно 

осуществлению инвестиционного проекта, занимает особое место. Но в 

настоящее время ставится вопрос о предоставлении соответствующего 

статуса иностранному инвестору уже на прединвестиционном 

режиме».80Далее автор указывает на  основные критерии 

прединвестиционной деятельности. «Этот вопрос является весьма важным, 

поскольку, как правило, иностранный инвестор подпадает под 

конвенционную защиту с момента производственной деятельности. 

Иногда на подготовку инвестиционного проекта могут потребоваться 

годы. Сюда входят такие трудоемкие работы, как научно - технические, 

экспертные исследования, разработка проекта, ведение переговоров. Все 

эти и другие мероприятия  относятся к области рисков, связанных с 

развитием бизнеса, что подпадает под действие прединвестиционного  

режима «. 81 

Сущность данной позиции  состоит в том, что до совершения 

реальных действий по вложению инвестиций должны осуществляться 

другие действия, которые взаимосвязаны  с инвестиционной 

деятельностью, то есть находятся в одной цепочке с последним. 

Прединвестиционая деятельность дает импульс для совершения 

                                                 
79Tradex HellasS.A.v. Repulic of AlhaniaI CSID CaseNoARB/94/2.Decision on Jurisdiction.IIC262(1996). 
80 См. Фархудинов И.Иностранный инвестор: Общие принципы доступа,определение статуса, момент 

приобретения статуса, предпосылки этого статуса//Правовые аспекты инвестиционных договоров./Под 

ред. А. Трунка  и А.Алиева.Баку2009.С.88-89. 
81См. Фархудинов И.Указ.соч.С.89.  
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практических действий  со стороны инвестора. Иными словами, 

инвестиционную деятельность инвестор совершает не спонтанно, с нашей 

точки зрения, необходимы предварительные согласованные действия 

между инвестором и государством - реципиентом инвестиций, в том числе 

достижение компромисса между сторонами по  вопросам, затрагивающим 

их интересы. К последним  следует отнести вопросы предоставления  

правовых гарантий, налоговых льгот, условия заключения  

инвестиционных договоров, количество граждан  республики, которых 

инвестор должен принять на работу и другие. Положительные результаты 

по указанным вопросам позволяют переходить к  другой стадии, то есть к 

совершению практических действий инвестора по вложению  инвестиций. 

В юридической литературе по-разному определяют понятие 

инвестиционной деятельности. Согласно точке зрения Ю. В. Потаповой,  

«…Инвестиционная деятельность может быть определена как вложение 

объектов гражданских прав, за исключением, предусмотренным 

законодательством, в объекты предпринимательской и (или) иной, не 

запрещенной  законодательством деятельности, и осуществление 

практических действий  с целью получения прибыли и (или)достижение 

иного полезного эффекта».82 Однако это определение не в полной мере 

соответствует сути  инвестиционной деятельности. Так, в статье 140 

Гражданского кодекса РТ и соответствующей статье Гражданского 

кодекса Российской Федерации (ст.128)  определены объекты гражданских 

прав. Однако  в  1-ой статье Закона РТ «Об инвестициях» и 1-ой статье 

Закона РСФСР «Об инвестиционной деятельности в РСФСР» указывается,  

что именно выступает в качестве инвестиций. Сразу заметим, что 

специальные инвестиционные законы и ГК не совпадают. В частности   

Закон РТ «Об инвестициях» не называет такие объекты, как  работа, 

услуга, информация  и т. д., в качестве инвестиции. Хотя автор  с 

                                                 
82 См.: Потапова Ю.В. Правовое регулирование инвестиционной деятельности в субъектах Российской 

Федерации. Дисс….канд.юрид.наук.М.2003. С19 и след. 
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осторожностью подходит к анализу этого вопроса с использованием 

выражения «не запрещенным законодательством». Тем не менее, следует 

подчеркнуть, что законодатель просто не предусматривал эти объекты в 

качестве инвестиций и, на наш взгляд, оставил вопрос открытым, что и 

является поводом для критики в гражданско-правовой литературе.83 

Существуют и другие суждения о том, что только вложение 

инвестиции и совершение множества действий по реализации инвестиций, 

нельзя называть инвестиционной  деятельностью. Так, по мнению 

А.В.Майфат «действия инвестора по передаче инвестиций нельзя 

квалифицировать как инвестиционную деятельность,  поскольку они не 

носят систематического  характера, так как известно,  что деятельность – 

это совокупность отдельных  действий,  периодически совершаемых  

каким-либо субъектом, и действия,  таким образом,  являются  единицей 

деятельности. Поэтому представляется, что по общему правилу инвесторы 

не осуществляют  инвестиционную деятельность»84. 

На наш взгляд, эта точка зрения  является неубедительной, 

поскольку  инвестор не только  вправе  принять решение о вложении 

средств  в экономику, наряду с этим он вправе реализовать инвестиции, 

контролировать ход развития по использованию капиталовложения. Он не 

может просто  передать инвестиции в распоряжение других лиц, и   

находится в стороне, не участвуя в использовании инвестиции и 

получении соответствующей прибыли.  В данном случае позиция 

инвестора  в отношении  инвестиции  и совершения реальных действий по 

реализации этих средств  просто является   повседневной, обыденной.  И у 

инвестора теряется интерес  к вложению собственности. Далее он пишет: 

«Интересы – это условия  благополучия субъекта, зависящие от его  

способностей создавать, выбирать и использовать конкретные 

                                                 
83 См. Бозоров Р.Б. Указ.соч.С.131. 
84  Майфат А.В. Гражданско-правовые конструкции инвестирования. М., 2006.С.107. 
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возможности для удовлетворения своих  адекватных  потребностей в 

системе  общественных отношений»85. 

Интерес инвестора заключается во  вложении инвестиции с целью 

получения прибыли и, в конечным счете, чтобы средства, принадлежащие 

ему, не лежали мертвым капиталом,  а эффективно приносили доход. Для 

этого  он выбирает объект вложения инвестиции,   совершает действия по 

вложению инвестиции в производство  материальных  благ. Эти действия 

инвестора в совокупности составляют инвестиционную деятельность. 

Поэтому  в инвестиционной деятельности  активные действия инвестора 

проявляются в прямых  инвестициях,  поскольку с вложением инвестиции, 

он приобретает  право на управление хозяйствующим  субъектом.  

Справедливости ради следует подчеркнуть, что взгляды автора более 

подходят к портфельным инвестициям, в которых инвестор, вкладывая 

денежные средства в сферу ценных бумаг, и находится в состоянии 

ожидания получения дивиденда. 

В юридической литературе совершению практических  действий по 

капиталовложению  наряду с инвестиционной деятельностью  часто 

применяются понятия  «инвестирование» и «инвестиционный процесс». 

Согласно точке  зрения А. В. Майфат, «…инвестирование - это, прежде 

всего процесс движения капитала, имущества».86 По мнению В.А.Бублик, 

«Инвестирование – это долгосрочное вложение любых видов 

имущественных и интеллектуальных ценностей в предпринимательскую 

деятельность с целью извлечения прибыли либо достижения 

экономического, либо иного положительного социального эффекта».87  

Некоторые авторы при определении понятия инвестиционной 

деятельности исходят из сферы вложения капитала. Другими словами, 

определяют инвестиционную деятельность в узком понимании этого слова. 

                                                 
85 См.: Майфат А.В. Указ.соч. С. 85. 
86 См. Майфат А.В. Указ.соч. С.5 и след. 
87 См.: Бублик А.В. Гражданско-правовое регулирование внешнеэкономической деятельности в 

Российской Федерации: проблемы теории законодательства  и правоприменение.  Екатеринбург: Изд-во 

УРГЮА. 1999.С.111-112. 
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Например, А. А. Чеченова, рассматривая инвестиционную деятельность в 

сфере строительства,  в зависимости от совершения практической 

деятельности подразделяет их на четыре группы: во-первых, на новое 

строительство; во-вторых, на расширение; в-третьих, на реконструкцию; и, 

в четвертых  на техническое перевооружение.88 Позиция автора касается 

одного из видов инвестиционной деятельности, то есть сферы 

строительства, которое  развито в современных условиях. Однако объекты 

инвестиционной деятельности не ограничиваются только  вышеуказанной 

сферой, они могут быть разными, например,  в сфере недвижимости, 

ценных бумаг, интеллектуальной собственности и т.д. 

Приведенные точки зрения относительно дифференциации 

инвестиционной деятельности, инвестирования и инвестиционного 

процесса позволяют нам прийти к выводу, что указанные понятия, как 

правило, между собой взаимосвязаны и вытекают из сущности 

инвестиций.   Поскольку ключевым словом между этими терминами 

выступает инвестиция, и поэтому они являются  синонимичными 

понятиями. По этому вопросу В.Н.Лисица пишет: «…понятия 

«инвестиционная  деятельность», «вложение инвестиций» и 

«инвестирование» с юридической точки зрения рассматриваются как 

синонимы и представляют собой заключение различного рода сделок, 

порождающих возникновение, изменение  и прекращение гражданских 

отношений»89. 

Подытоживая сказанное относительно определения понятия 

«инвестиционная  деятельность», представляется  необходимым внести  

предложения по изменению  и дополнению ст. 1 Закона РТ «Об 

инвестициях», определяющие  понятие «инвестиционная деятельность». 

Исходя из этого, нам представляется уместным предложить следующее 

определение инвестиционной  деятельности: «Инвестиционная 

                                                 
88См: Чеченов А.А. Инвестиционный процесс: проблемы и методы его активизации/-Нальчик.2001.С.98.  
89См: В.Н.Лисица Правовое регулирование инвестиционных отношений: Теория, законодательство и 

практика применения. Новосибирск.2011.С.186 и след. 
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деятельность  - это осуществление  практических действий инвестора, 

направленных на  вложение  инвестиции в объект инвестиционной 

деятельности  в целях получения прибыли  и (или) достижения иного 

значимого результата…». Данное определение понятия инвестиционной 

деятельности охватывает все  реквизиты, характерные   инвестированию, и 

не претендует на  завершенность, тем не менее, оно  будет способствовать,   

правильному пониманию направленности инвестиционной деятельности 

как много аспектного правового явления. 

Из определения понятия инвестиционной деятельности  следуют 

определить её основные признаки, к числу которых относятся:  

самостоятельность; получение прибыли; риск; достижение иного 

значимого результата (социальный эффект). 

В соответствии с Законом РТ «Об инвестициях» инвестиционная 

деятельность обладает самостоятельностью по реализации имущества, 

являющегося предметом инвестиции. Объем имущественной 

самостоятельности зависит от его юридического титула, на основе 

которого это имущество принадлежит инвестору.90 Однако наличие 

имущественной самостоятельности проявляется в принятии  решения о 

вложении капитала и совершения реальных действий по реализации 

инвестиции. Инвестор – это, прежде всего, собственник инвестиции, 

который  по собственному волеизъявлению вкладывает её. 

Одним из существенных критериев инвестиционного процесса 

считается получение соответствующего дохода, составляющего основной 

смысл инвестиции. Инвестор, вкладывая инвестиции, рассчитывает на 

получение прибыли. Справедливо подчеркивается, что «…если получение 

прибыли как цель не ставится изначально, деятельность нельзя называть 

инвестиционной, она не носит коммерческого характера».91 Поэтому 

инвестор, прежде чем заняться инвестиционной деятельностью, ставит 

                                                 
90 См.: Гущин В.В., Овчинников А.А. Инвестиционное право. Учебник. М., 2006. С.89 и след.  
91См: Гущин В.В., Овчинников А.А. Указ.соч. С. 90 и след. 
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цель, ради которой вкладывает свое имущество. Или, наоборот, если не 

ставит такой цели, то инвестиция теряет свое значение и ее невозможно 

назвать инвестиционной. 

Поэтому немаловажное значение в инвестиционной деятельности 

имеют основные цели, которые преследует инвестор. Законом РТ«Об 

инвестициях» определено, что  вложение инвестиции преследует цель 

получения  прибыли или дохода, и  в то же время достижения иного 

значимого результата. Из  законодательного установления целью  

инвестиционной деятельности следует интерес двоякого рода - это 

действия  инвестора по вложению  инвестиции  и государства, которое 

принимает капиталовложение. То есть,  с одной стороны, инвестор 

собственными действиями реализует инвестиции в сфере  материальных 

или нематериальных благ,  в результате чего получает  доход, с другой 

стороны, для государства-реципиента инвестиции вложенный капитал  

порождает значимый  результат, т.е. достигается  положительный  эффект, 

с помощью  которого государство решает экономические  и социальные  

проблемы. Однако в юридической литературе  указывается только на 

основные  цели иностранных инвесторов в направлении  инвестиций в 

экономику государства - реципиента, забывая  о государственных   целях 

привлечения инвестиций. 92 

Итак, инвестор, осуществляя инвестирование, пользуется дешевой 

рабочей силой и природными ресурсами, которые требуют 

незначительных издержек, особенно в сфере  недропользования.  Это 

добыча нефти, газа  и их переработка;  деятельность, связанная  с добычей 

драгоценных  металлов и драгоценных  камней;  использование природных 

ресурсов, в том числе   лесного фонда, объектов  растительного и 

животного мира и т.д. Совершая действия в этих направлениях, инвестор, 

безусловно,  получает прибыль. Предоставляя эти природные ресурсы в 

эксплуатацию инвесторам,  государство - реципиент ожидает достижения 

                                                 
92 См.: Гущин В.В., Овчинников А.А.  Указ.соч.  С. 41.  
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иного значимого результата, сущность которого состоит в решении 

проблем как экономического, так и социального характера. 

Таким образом, цель инвестирования со стороны иностранных  

инвесторов в экономику государства реципиента – это, с одной стороны, 

вхождение  на внутренний рынок республики и  с другой стороны - 

получение соответствующей  прибыли. В соответствии с этим  инвестор 

вступает в правоотношения с другими субъектами, имея определенный 

интерес в инвестировании капитала. Интерес инвестора в сфере 

капиталовложения состоит в получении прибыли, он рассчитывает на это. 

Поэтому инвестор, прежде чем вложить свою собственность в экономику 

другого государства, ставит цель, ради которой он вступает в 

правоотношения с государством - реципиентом. Или наоборот, если не 

ставит такой цели, то данное правоотношение теряет свое значение, и его 

невозможно назвать инвестиционным. Как отмечают специалисты в 

области инвестиций В.В.Гущин и А.А. Овчинников, «… если  получение 

прибыли как цель не ставится изначально, деятельность нельзя назвать 

инвестиционной, она не носит коммерческого характера».93Здесь наряду с 

интересами инвестора следует принимать во внимание и интересы другой 

стороны инвестиционного правоотношения, то есть государства - 

реципиента, которое как публичное образование находится в правовой 

связи с инвестором. Цель государства, вовлекающего капиталовложения в 

собственную экономику, как вытекает из установлений статьи первой 

Закона РТ «Об инвестициях» - это достижение значимого результата. То 

есть в этих правоотношениях существует обоюдной интерес, как 

инвестора, так и государства – реципиента. 

Одним из основных критериев инвестиционной деятельности 

признается риск, то есть риск, который связан с вероятностью потери 

капиталовложений со стороны инвестора при осуществлении 

инвестирования. Поэтому проблема риска в инвестиционной деятельности 

                                                 
93См: Гущин В.В., Овинников А.А. Инвестиционное право: Учебник. М., 2006. С. 90 и след. 
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считается главным вопросом, если не основным. Природа 

инвестиционного риска состоит в допущении со стороны инвестора  

невозможности получения ожидаемой прибыли. Он не может знать и 

предвидеть наступление отрицательных последствий, но допускает их с 

учетом тех ресурсов, которыми обладает государство - реципиент, а также  

государственной инвестиционной политики, которые связаны с 

привлечением инвестиций извне. Всё это в известной степени уменьшает 

степень риска в инвестиционной деятельности, но не устраняет его. 

В отношении определения понятия «риск» и его критериев в 

гражданско-правовой литературе были высказаны различные точки 

зрения.94 В этом плане мы вполне солидарны с В.А. Ойгензихтом, который 

писал, что «Юридическое понимание риска включает в себя 

неопределенность при принятии решения, а ущерб от него подобен 

состоянию, таящему в себе возможность наступления потерь. Субъект 

принимает решение и идет на риск, осознавая отрицательные 

последствия»95. Это вполне применимо к исследуемой нами проблеме. 

Суть риска инвестора состоит в том, что он полностью не предвидит  

возможность получения дохода, она связана с определенной вероятностью. 

Риск лица, осуществляющего инвестиции, состоит в допущении 

возможности неполучения прибыли, на которую он рассчитывает. Это 

может быть связано с неизвестностью состояния экономики государства 

или отсутствием должного инвестиционного климата. 

Как подчеркивает Т. И. Илларионова, «…суть риска не в степени 

осознания самой ситуации, а в таящихся в ней возможностях, реализация 

или возникновение которых затрагивает интересы действующего лица или 

окружающих»96. Эта точка зрения  широко поддерживается и в 

                                                 
94 См.: Ойгензихт В.А. Проблема риска в гражданском праве. Душанбе: Ирфон, 1972; Харитонов Е.О. 

Категории субъективного и объективного риска в советском гражданском праве. Киев: Изд-во КГУ, 1979 

и др.  
95См:  Ойгензихт В.А. Указ.соч.  С. 116 и след. 
96См.  ИлларионоваТ.И. Система гражданско-правовых охранительных мер .Дисс.д-

ра.юрид.наук.М.1985-С.135. 
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цивилистической литературе. Так, В.С.Белых подчеркивает: «…что 

главным свойством риска является указание на возможность наступления 

или не наступления  какого-либо вероятного события»97. О.А.Красавчиков 

анализирует риск с позиции угрозы, опасности (возможности) умаления 

имущественных или личных благ98.Аналогичная точка зрения была 

выдвинута со стороны признанного специалиста в цивилистической науке 

В.А. Ойгензихта99, который считал, что опасность и угроза – это 

тождественные понятия, определяемые как возможность; иными словами, 

вероятность наступления невыгодных последствий, превращения этой 

возможности в действительность. О таком понимании вероятности 

наступления или не наступления возможных событий  относительно к 

природе риска мы также отмечали100. 

По исследуемому вопросу, А.Г.Богатырев отмечает: что 

«…категория некоммерческого риска в инвестиционных отношениях 

представляет собой ущерб, причиненный инвестициям в случае 

национализации и  реквизиции, чрезмерного налогообложения, а также 

физического ущерба инвестиционным объектам собственности в случае 

войны…»101. Из этого утверждения автора вытекает, что инвестиционный 

риск может быть и политическим и экономическим. Первое связано с 

массовыми беспорядками, ведением боевых действий, которое исключает 

совершение практических действий по реализации инвестиций. И второе, 

при некоммерческом риске инвестор тоже не сможет получить ту 

ожидаемую прибыль, в расчете на которую он вкладывал инвестиции. 

Некоммерческий риск, как правило, не связан с инвестиционной 

деятельностью инвестора. Он может возникнуть при других 

обстоятельствах. Например, при национализации или реквизиции. При 

                                                 
97См: Белых В.С.Правовое регулирование предпринимательской деятельности в России. М.2005.С,44 
98 См. Красавчиков О.А.Возмещение вреда причиненного  источником повышенной опасности. М.1966 

С.145. 
99 См. ОйгензихтВ.А. Проблема риска в гражданском праве.-Душнбе.1972.78и след. 
100См. Бозоров Р.Б. Действия в чужом интересе. Душанбе.2001.С.24-27и след.  
101 См. Богатырев А.Г .Государственно-правовой механизм регулирования инвестиционных отношений 

(вопросы теорий).Автореф. дис .д-ра. юрид. наук.М.1996.С.11. 
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проведении этих мероприятий инвестор не может осуществлять 

инвестиционную деятельность. 

Другие считают инвестиционный риск  как неопределенность,102 в 

получении прибыли. А. В. Майфат определяет инвестиционный риск 

следующим образом: «…инвестиционный риск можно определить, как 

вероятность наступления неблагоприятных последствий вследствие 

отсутствия возможности влиять  непосредственно на деятельность 

субъекта, использующего инвестиции».103 Далее он подчеркивает: «…риск 

как состояние, в котором находиться субъект, характеризуется 

следующим. Во-первых, высокой вероятностью наступления 

неблагоприятных последствий. Во-вторых, наступление последствий не 

зависит от воли лица, претерпевающего неблагоприятные последствия. 

При этом очевидно, что право с присущими ему средствами может только 

лишь смягчить последствия действий в условиях риска, но не устранит его 

полностью».104 

Точка зрения автора непосредственно имеет отношение к вложению 

инвестиций со стороны инвестора в сферу рынка ценных бумаг, в котором, 

действительно инвестор лишается возможности контролировать ход 

реализации  инвестиции. Поскольку в этих правоотношениях он, как 

правило, не участвует. А практические действия  по реализации  

инвестиций совершают посредники, то есть  дилеры, брокеры и так далее. 

Поэтому риск инвестора в этих эксклюзивных ситуациях очень велик. 

Однако мы не можем этого утверждать в отношении  прямых инвестиций, 

когда  инвестор не только контролирует реализацию капиталовложений, 

но в то же  время вправе непосредственно участвовать в инвестиционном 

процессе, тем не менее, и здесь наличие риска очевидно, который  

происходит помимо воли инвестора. 

                                                 
102 См. Татьянников В.А. Инвестиционные риски и эффективные фондовые 

рынки.Екатеринбург.2001.С.54. 
103См .Майфат А.В. Гражданско-правовые конструкции инвестирования.М.2006. С.92.  
104См..Майфат А.В Гражданско-правовые конструкции инвестирования.М.2006.С.89-91.  
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В юридической литературе относительно признаков инвестиционной 

деятельности нет однозначного понимания. По этому вопросу  А. В. 

Майфат подчеркивает:  «… инвестиционная  деятельность, как и любой 

другой вид предпринимательской деятельности, обладает теми 

признаками, которые указаны в ст. 2 ГК РФ…»,105 он имеет в виду 

самостоятельность; получение прибыли;  риск предпринимателя и 

имущественную ответственность.  О.Н.Кондрашова к признакам 

инвестиционной деятельности относит самостоятельность, 

инициативность и риск106, то есть те признаки предпринимательской 

деятельности, которые закреплены в ст. 1 ГК РТ. Содержание данного 

определения предпринимательской деятельности  не совпадает с понятием 

инвестиционной деятельности, закрепленной в статье первой Закона РТ 

«Об инвестициях». Они разнятся по следующим критериям: во-первых, 

деятельность признается предпринимательской, если была проведена 

регистрация в таком качестве и получены соответствующие 

правообразующие документы (патент или свидетельство): во-вторых, 

инвестор, который  вложил инвестицию в сферу рынка ценных бумаг и, 

как правило, находится в состоянии ожидания  получения  прибыли и не 

участвует в инвестиционном процессе. От его имени  совершают действия 

посредники, инвестор только вкладывает инвестиции. И, в–третьих, один 

из основных признаков инвестиционной деятельности - это достижение 

иного значимого результата, то есть  социальный эффект; такой критерий 

отсутствует в определении понятия предпринимательской деятельности. 

В юридической литературе  существуют и другие точки зрения,  

указывающие на  основные признаки инвестиционной деятельности. Так, 

В. Н. Лисица указывает на следующие признаки инвестирования: 

«1)наличие инвестиции - объекта гражданских прав (вещей, включая 

деньги и ценные бумаги, иного имущества, в том числе имущественных  

                                                 
105См. А. В .Майфат Указ. соч.С9-11  
106См. Хозяйственное право. Учебник  для вузов. Том.2Отв.ред.В.С.Мартемьянов.М.1994.С.153.  
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прав, а также работ и услуг), не изъятого из гражданского оборота, 

принадлежащего инвестору и подлежащего вложению в объект 

инвестиционной деятельности; 2)наличие объекта инвестиционной 

деятельности - объекта вложения (имущества), который может принести 

доход инвестору в будущем; 3)наличие сделки по вложению  инвестиции в 

объект инвестиционной деятельности.107 Трудно согласиться с этой точкой 

зрения  автора последующими основаниям: во-первых,  наличие 

инвестиции,  то есть объекты гражданских прав никак нельзя признать в 

качестве признаков инвестиционной деятельности. На наш взгляд, наличие 

инвестиций у инвестора - это условие совершения действий,  по вложению  

инвестиций. Однако только с наличным капиталовложением инвестор не  

приступает  к совершению практических действий по реализации 

инвестиции. Здесь необходимо и совершение ряда  других действий 

создающих почву для  инвестирования, иными словами, когда инвестор 

владеет имуществом, и он решил его направить в экономику государства - 

реципиента,  он должен вести переговоры с государством -импортером 

инвестиций, создать предпосылки к вложению инвестиций. Скорее всего, 

эти мероприятия  следует признать как прединвестиционную108  

деятельность инвестора,  но никак не могут выступать в качестве 

признаков инвестиционной деятельности. Точка зрения относительно 

второго  признака инвестиционной  деятельности  также является  

дискуссионной. Инвестиция, как правило, вкладывается  в объекты 

предпринимательской или  других видов деятельности (ст.1Закона  об 

инвестиционной деятельности в РСФСР),109 или в объекты 

инвестиционной деятельности (ст.1Закона РТ «Об 

                                                 
107См. Лисица В.Н.Правовое регулирование инвестиционных отношений: Теория,  законодательство  и 

практика применения. Новосибириск.2001. С.187-188.  
108  См. Фархудинов И.Иностранный инвестор: Общие принципы доступа, определение  статуса, момент 

приобретения статуса, предпосылки этого статуса// Правовые аспекты инвестиционных договоров./Под 

ред. А. Трунка и А.Алиева.Баку2009.С.88-89. 
109 См. Инвестиционное законодательство. Сборник нормативных актов.СоставительЮ.В.Лазарева.-

М.2006.С.3. 
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инвестициях»);110таковыми признаются  недвижимость, недропользование, 

строительство дорог, то есть коммуникации, интеллектуальная 

собственность, рынок ценных бумаг и так далее. Нам кажется, эти объекты 

предпринимательской или инвестиционной деятельности выступают не в 

качестве признаков инвестиционной деятельности, а в качестве видов 

инвестирования. Третий вывод автора тоже  является неубедительным. 

Суть вывода автора состоит в том, что после заключения  инвестиционной 

сделки, то есть инвестиционного договора, можно говорить о признаках 

инвестиционной деятельности. На наш взгляд,  заключение 

инвестиционного договора - это не признак инвестиционной деятельности, 

а юридический факт, который  порождает возникновение инвестиционного 

правоотношения между инвестором и государством - реципиентом 

инвестиций. 

Таким образом, в качестве признаков инвестиционной деятельности 

выступает  самостоятельность инвестора, поскольку собственником 

капиталовложений выступает он, и ему решать, вложить или не вложить 

эту ценность в экономику государства - реципиента с последующим  

получением прибыли. Получение дохода - это основной признак, 

побудивший  инвестора к вложению инвестиций.  Наличие риска в 

действиях инвестора в процессе инвестиционной деятельности следует 

признать в качестве признака инвестиционной деятельности. 

И последний признак инвестиционной деятельности - это 

достижение иного значимого результата. Данный признак является 

синонимом социального эффекта, и, как правило, государство - реципиент  

инвестиции  преследует целью решение как экономических, так и 

социальных задач посредством привлечения инвестиций. Этот признак 

инвестиционной деятельности является основным, поскольку государство -

реципиент инвестиции, привлекая капиталовложения,  рассчитывает на 

постепенное улучшение как экономического, так и социального 

                                                 
110См.:  Ахбори Маджлиси Оли Республики Таджикистан. Душанбе. 2007. №5. С.114 
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положения. Поэтому законодатель в определении понятия  

инвестиционной деятельности в статье 1 Закона РТ «Об 

инвестициях»закрепил этот критерий инвестирования  как основной. 

Следует учесть, что данный признак отсутствует в определении понятия  

предпринимательской деятельности  в статье 1 ГК РТ и соответствующей 

статье гражданского законодательства государств СНГ. 

Возвращаясь к исследуемому  нами вопросу, следует  еще и 

выяснить,  можно ли признать инвестиционную деятельность как вид 

предпринимательской, потому что в юридической литературе 

относительно  этой проблемы  нет однозначного научно обоснованного 

вывода. Так, М.З. Рахимов подчеркивает,«инвестиционная деятельность 

относится к видам предпринимательской деятельности, поскольку 

инвестор, вкладывая инвестиции в объект предпринимательской 

деятельности, преследует цели получения прибыли».111Аналогичной 

позиции придерживается В.Ф. Попондопуло. В частности, он 

подчеркивает, что  «инвестиционная деятельность может быть 

предпринимательской (когда она осуществляется предпринимателями в 

целях систематического извлечения прибыли) или не быть таковой (при 

отсутствии признаков предпринимательской деятельности – ст.2 ГК РФ).112 

Следовательно, если инвестор вкладывает инвестицию в целях получения 

дохода, то она может быть признана в качестве предпринимательской 

деятельности. Ситуация будет обратной, если инвестор не преследует цель 

получения прибыли. На наш взгляд, она представляется спорной, 

поскольку инвестор, осуществляя вложение, преследует цель получить 

доход, без которого теряет смысл вложение капитала в экономику другого 

государства. В этом плане следует считать совершенно правильным 

понятие «инвестиционная деятельность», закрепленное в Федеральном 

Законе «Об инвестиционной деятельности в Российской Федерации, 

                                                 
111 Рахимов М.З. Хукуки сохибкори. Китоби дарси. Душанбе, 2005.  С.358.  
112  Попондопуло В.Ф. Коммерческое (предпринимательское) право. М.: Юрист, 2006. С. 517.  
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осуществляемой в форме капитальных вложений»113, согласно которому 

инвестиционной деятельностью признается  вложение инвестиции, и 

осуществление практических действий в целях получения прибыли и (или) 

достижения иного полезного эффекта».114  Инвестиционная деятельность, - 

подчеркивает В.В.Гущин, - представляет собой вложение и реализацию 

инвестиции с целью получения прибыли. Поэтому инвестиционную 

деятельность следует рассматривать  как деятельность, направленную на 

получение прибыли, в силу чего она может быть рассмотрена как вид 

предпринимательской деятельности.115 

По этому вопросу Ф.С. Карагусов доказывает обратное, в частности, 

он пишет, «что возможна инвестиционная деятельность, не являющаяся 

предпринимательской. Не всякий доход, получаемый гражданином, 

является доходом от предпринимательской деятельности. Заработная 

плата, доход от подсобного хозяйства, рентные платежи, суммы 

дивидендов по акциям, доход от участия в капитале хозяйственных 

обществ и товариществ, вознаграждения по банковским депозитам и 

долговым ценным бумагам, доход от продажи собственного  имущества и 

иные доходы,  полученные по отдельным гражданско-правовым 

договорам, - все эти виды дохода нельзя отнести к доходам, полученными  

от предпринимательской деятельности. Например, существует понятие 

инвестиционной деятельности, содержанием которого является вложение 

средств в объекты инвестиций (недвижимость, ценные бумаги, банковские 

счета, драгоценные металлы и минералы, художественные произведения и 

т.п.), владение и пользование которыми (либо продажа которых в 

будущем) могут принести доход их собственникам. Однако эта 

деятельность не может быть автоматически признана 

                                                 
113Инвестиционное законодательство // Сборник нормативных актов. М.: НЦПИ, 2006.  С.78. 
114  Инвестиционное законодательство // Сборник нормативных актов. М.: НЦПИ, 2006.  С.78. 
115 См.: Гущин В.В., Овчинников А.А. Инвестиционное право: Учебник. М.: Эксмо,  2006. С.39.  
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предпринимательской, хотя может быть необходимым условием для 

успешной реализации предпринимательства».116 

Анализируя границу между предпринимательской и инвестиционной 

деятельностью, М. К. Сулейменов пишет: «… основной водораздел между 

всеми этими определениями117: то есть  1) вкладываемые в объекты 

предпринимательской деятельности; или 2) вкладываемые в объекты  

предпринимательской или иной деятельности. Соответственно, для первых 

целью инвестиции является получение предпринимательского дохода, для 

других – получение дохода или иного социального эффекта от объектов 

как предпринимательской, так и иной деятельности. Очевидно, что если 

инвестиционная деятельность может быть и не предпринимательской, то 

правы вторые. С этой точки зрения редакция Закона об иностранных  

инвестициях 1994 г. предпочтительнее, чем редакция Закона об 

инвестициях 2003 г. В то же время, на наш взгляд, и первые,118 и вторые119 

не правы, поскольку вложение инвестиций  в объект предпринимательской 

деятельности они отождествляют  с осуществлением 

предпринимательской деятельности. Между тем это не так. Инвестор, 

вложивший инвестиции в объекты предпринимательской деятельности, 

совсем не обязательно должен стать предпринимателем. Если он купил 

акции  в АО или долю участия в ТОО, он не  становится от этого 

предпринимателем».120 

Подытоживая высказанные точки зрения, можно отметить, что они 

охватывают только некоторые аспекты инвестиционной деятельности. На 

наш взгляд, одного признака получения прибыли от действий инвестора, 

                                                 
116См: Карагусов Ф.С. О праве казахстанских адвокатов учреждать коммерческие организации // Юрист. 

2010. №7. С. 33-40.  
117См. Мороз С.П. Инвестиционное право Республики Казахстан. Алматы.2006.С.225. Казиева Г.Т. 

Правовое регулирование инвестиционной деятельности в Республике Казахстан (вопросы теории). 

Астана, 2006.С.10. и след .Хозяйственное право.Учебник.Отв.ред.В.С.Мартемьянов.М.1994. С.154.  
118 Ершова И.В., Иванова Т.М. Предпринимательское право: Учебное пособие. М.: Юриспруденция, 

1999. С. 227. 
119 Казиева Г.Т. Правовое регулирование инвестиционной деятельности в Республике Казахстан 

(вопросы теории). Астана, 2006.С.11 и след. 
120 Сулейменов М. Всегда ли инвестиционная деятельность является предпринимательской// Юрист. 

2011. №5. С. 25-30. 
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чтобы инвестиционную деятельность можно было признать как 

предпринимательскую, явно недостаточно. Прежде всего, нужно 

определиться в том, имеются ли в действиях инвестора все признаки 

предпринимательской деятельности, установленные частью 3 ст.1 ГК РТ 

(самостоятельность, наличие риска, систематичность получения прибыли и 

имущественная ответственность). Такая же точка зрения  высказана и 

другими авторами121. Однако на остальные признаки, присущие не только 

предпринимательской, но и  инвестиционной деятельности, не обращают 

достаточного внимания. 

Совершение практических действий по вложению инвестиций 

осуществляется в объект инвестиционной деятельности. Такими объектами 

выступают: вложение имущества, приобретение акции, продажа товаров, 

выполнение работ, оказание услуг и т.д. Все действия инвестора 

невозможно перечислить в законодательном порядке, а скорее всего, это 

определяется требованиями рынка. Точка зрения, согласно которой 

«…инвестиционная и предпринимательская деятельность тесно 

взаимосвязаны, но по своему содержанию они не всегда совпадают»,122 

является спорной по той простой причине, что инвестиция вкладывается в 

объект инвестиционной деятельности, что и закреплено в инвестиционном 

законодательстве республики. 

Наряду с этим тождественность инвестиционной деятельности с 

предпринимательской выражается и в наличии риска. Так, В. Ф. 

Попондопуло определяет предпринимательский риск  следующим 

образом: «Коммерческий риск – это обычное для деятельности в рыночных 

условиях явление, связанное с возможностью наступления как 

благоприятных, так и неблагоприятных имущественных последствий 

деятельности предпринимателя».123 Из этого вытекает, что в действиях 

                                                 
121 См.: Майфат А.В. Гражданско – правовые конструкции инвестирования. М.: Волтерс Клувер, 2006. 

С.104 и след.  
122 Мороз С.П. Указ.соч. С. 56 и след. 
123 Попондопуло В.Ф. Коммерческое (предпринимательское) право. М.: Юрист, 2006. С.22 и след.  
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предпринимателя всегда или зачастую допускается известная 

неопределенность. Следует сказать, что предпринимательский риск чаще 

всего связан с действиями контрагента, с неисполнением или 

ненадлежащим исполнением обязательства, что закреплено в ст. 1015 ГК 

РТ. Однако гражданское законодательство не дает определения понятию и 

не указывает основные признаки инвестиционного риска. Это определение 

дается в гражданско-правовой литературе124, в которой подчеркивается, 

что «инвестиционная деятельность сопряжена с риском. Этим признаком 

подтверждается однородность инвестиционных отношений и 

предпринимательства в самом широком смысле этого понятия».125 Здесь 

авторы попытались подтвердить однородность инвестиционного риска с 

предпринимательским. Это правильно, поскольку инвестор также 

считается предпринимателем, который вкладывает капитал в объект 

предпринимательской деятельности.  

Существует и иной подход к определению понятия 

«инвестиционный риск». Так, С.П.Мороз подчеркивает, что «под 

инвестиционным риском понимается возможность того, что абсолютная 

либо относительная величина прибыли на инвестицию окажется меньше 

ожидаемой, или, другими словами, риск означает возможность получения 

нежелательного результата».126 Отсюда вытекает, что между 

предпринимательскими и инвестиционными рисками в инвестиционной 

деятельности нет существенного различия. В обоих случаях присутствует 

неопределенность в действиях, как у предпринимателя, так и у инвестора. 

Инвестиционный риск состоит в допущении со стороны инвестора  

невозможности получения ожидаемой прибыли. Он не может знать и 

предвидеть наступления отрицательных последствий, но допускает их с 

учетом тех ресурсов, а также государственной инвестиционной политики, 

                                                 
124 См.А.В.Майфат.Указ.соч.С89-92.Богатырев А.Г.Указ.соч.С.10-11.и другие. 
125 Гущин В.В., Овчинников А.А. Указ.соч. С.90. 
126  Мороз С.П. Указ.соч. С. 76 и след. 
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которые связаны с привлечением инвестиций извне. Всё это в известной 

степени уменьшает степень риска в инвестиционной деятельности. 

Исходя из этого, инвестиционная деятельность не всегда является 

предпринимательской, хотя первому присущи отдельные признаки 

предпринимательской деятельности. Речь идет о прямых инвестициях, где 

инвестор всегда активен, непосредственно участвует в производстве. 

Однако этого мы не можем утверждать в отношении портфельной 

инвестиции, инвестор которой практически не участвует в инвестиционной 

деятельности и находится в позиции ожидания получения дивиденда, т.е. 

инвестор в подобных ситуациях выглядит пассивным. 
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ГЛАВА 2. ПРАВООТНОШЕНИЯ В СФЕРЕ 

ИНВЕСТИЦИОННЫХ ОТНОШЕНИЙ 

§1.Динамика инвестиционных правоотношений   

 В юридической литературе  изучению правоотношений уделяется 

особое внимание. Правовое отношение - это один из видов  общественных 

отношений, урегулированных нормами права.  О.А. Красавчиков писал, 

что правоотношение является формой регулирования нормами права  

общественных отношений, то есть правоотношение – это юридическая 

форма общественного отношения, урегулированного нормами права.127  

Р.О. Халфина  определяет  правовые отношения как урегулированное 

правом общественное отношение.128 С.П.Мороз, обобщая мнения, имевшие 

место в юридической литературе относительно  правоотношений, 

приходит  к следующим выводам: 1) правоотношение представляет собой 

такую разновидность  общественных  отношений, которая  облечена  в 

правовую  форму; 2)  правоотношение складывается  на основе  правовых 

норм; 3)  субъекты  правоотношения конкретно определены; 4) участники 

правоотношения всегда  обладают субъективными правами и несут 

юридические обязанности; 5) правоотношение имеет сознательный, 

волевой характер; 6) правоотношение защищается  государством.129 

Указанные определения правоотношения имеют общий характер и 

не  указывают, между кем они возникают. По  мнению О.С. Иоффе, 

«Правоотношение – это  общественные отношения между двумя лицами, 

урегулированные правом. Вследствие такого  урегулирования  участники  

общественных отношений становятся субъектами прав и (или) 

обязанностей. Отсюда следует, что правоотношение есть  общественные 

отношения, участники которых  становятся носителями  прав и (или) 

                                                 
127 См.: Красавчиков О.А. Гражданско-правовой  договор: понятие, содержание и функции // 

Гражданско-правовой договор и его функции: Межвуз. сб. науч. тр. Свердловск, 1980. С. 12.   
128 См.: Халфина Р.О. Общее учение о правоотношении. М. : Юрид. лит., 1974. С. 90-92. 
129 См.: Мороз С.П.Теоретические проблемы инвестиционного права: Гражданско-правовой аспект. 

Алматы. 2003. С.113. 
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обязанностей.130 Сущность правоотношений состоит в том, что они 

возникают между двумя и более  субъектами. Таким образом, 

правоотношения -  это урегулированные нормами права общественные 

отношения, участники которых наделены  субъективным правом и 

юридической обязанностью.131 

 Как правильно подчеркивается в юридической литературе, 

правоотношение как юридическая форма общественных отношений есть 

результат  воздействия  правовых норм на сознание и  волю субъектов 

гражданского права.  Именно в правоотношении нормы  получают 

реальное бытие,  воплощаясь в определенном акте поведения. На 

основании нормы права стороны  наделяются соответствующими правами 

и обязанностями. Соответственно, эти правомочия и обязанности тесно 

связаны с теми материальными и нематериальными объектами, по поводу 

которых возникли эти правоотношения; они, как правило, соответствуют 

модели  поведения, закрепленного в правовых нормах.132 Субъективным 

правам лица противостоит обязанность другого лица. Исходя из этого 

юридическая обязанность - это мера  должного поведения  обязанного 

лица в интересах лица, обладающего субъективным правом. Юридические 

обязанности субъекта правоотношения  носят активный и пассивный 

характер. Активное поведение - это совершение действий, 

предусмотренные законом или договором, при помощи  которых 

удовлетворяются потребности обладателя субъективного права. 

Пассивные  юридические обязанности - это мера поведения, при котором  

субъект  правоотношений  должен воздерживаться  от совершения 

действий, которые предписываются в нормативных правовых актах или 

содержатся в условиях договора.  

                                                 
130 См.: Иоффе О.С. Размышление о праве // Гражданское законодательство Республики Казахстан. 

Статья. Комментарий. Практика. Алматы, 2002. С.41. 
131См: Гушин В.В., Овчинников А.А. Инвестиционное право: Учебник. М., 2006. С. 134. 
132 См.: Менглиев Ш.М. Действия как объект гражданских прав // Объект гражданских прав. Материалы  

международной научно практической конференции. Алматы, 2004. С. 238.  
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Прав Ш.М. Менглиев в том, что «… действия всегда связаны с 

осуществлением прав и исполнением обязанностей субъектов 

гражданского права. Без соответствующего действия права не 

реализуются, обязанности не исполняются, только во взаимосвязи они 

порождают  юридические последствия, в результате которых возникли … 

правовые отношения. Действия - не универсальный объект гражданских 

прав. Они являются таковыми только в тех случаях, когда 

законодательство предусматривает это специально. При отсутствии 

специального на то указания нормативных правовых актов действие, как 

ему и подобает, является средством реализации содержания 

правоотношения».133 

Поэтому правоотношение  (в том числе и инвестиционное)  

немыслимо без соответствующих прав и юридических обязанностей 

субъектов. Инвестиционные правоотношения находят свою 

конкретизацию в правилах поведения субъектов сторон, т.е. в 

инвестиционном правоотношении  реализуются  основные субъективные  

права и юридические обязанности сторон. Поэтому инвестиционные 

правоотношения всегда возникают, как правило, между двумя лицами - 

инвестором и государством-реципиентом инвестиции. 

Из вышеизложенного следует,  что инвестиционные правоотношения 

– это урегулированные нормами инвестиционного права общественные 

отношения, участники  которых  наделены субъективными  правами  и 

юридической  обязанностью, которые  охраняются  и защищаются 

государством. 

Субъективное право инвестора в инвестиционных отношениях 

заключается в том, что только инвестор - собственник  инвестиции 

вправе  вкладывать капиталовложения в объекты  инвестиционной 

деятельности.  Это исключительное право совершать действия по 

вложению собственности принадлежит только инвестору. 

                                                 
133 Менглиев Ш.М. Указ.соч. С. 239 и след. 
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Субъективное право - это активная часть инвестиционного 

правоотношения, возникшего в результате заключенного 

инвестиционного договора, а также  сделок,  как предусмотренных, так 

и не предусмотренных правовыми нормами, но не противоречащих им.  

Другим элементом инвестиционных правоотношений является 

юридическая обязанность участников  инвестиционных отношений. 

Юридические обязанности участников инвестиционного 

правоотношения возникают с  заключением  инвестиционной сделки,  

то есть гражданско-правовых договоров,  между  инвестором и 

компетентными органами  государства. Иными словами,  основанием 

для   возникновения инвестиционных прав и обязанностей  участников 

инвестиционных   правоотношений является гражданско-правовой 

договор как юридический факт, который обязывает к совершению 

активных действий. В связи  с этим мы  солидарны с точкой зрения,  

высказанной в юридической литературе о том, что «Представляется  

аксиомой, что осуществление любого права, исполнение любой 

обязанности преимущественно проявляются при помощи  действия 

субъектов. Права и обязанности  не способны к самоосуществлению , 

они проявляются в действиях,  нуждаются в них. Поведение субъектов 

нельзя отрывать от основ, т.е. права и обязанности, составляющие 

содержание гражданского правоотношения, направлены на изменение 

принадлежности имущественных или личных неимущественных благ, 

или же определенных прав, составляющих  объект, по поводу которого 

возникли  правовые отношения. В равной мере  ничего не создают те 

действия, которые  не связаны  с осуществлением  права или 

исполнением обязанности».134 

Для определения сущности инвестиционных правоотношений 

немаловажное значение имеет основание их возникновения. 

                                                 
134  См.: Менглиев Ш.М. Указ.соч. С. 238. 
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Как правило, основанием  возникновения правоотношений являются 

юридические факты, т.е. те жизненные обстоятельства, с которыми закон 

связывает возникновение, изменение и прекращение гражданских прав и 

обязанностей. Относительно значения юридического факта и последствий 

его возникновения, изменений и прекращения гражданских 

правоотношений в юридической литературе высказаны различные 

суждения.135 Поэтому в правоотношениях участвуют не менее двух лиц, 

одно из которых обладает субъективным правом, которому соответствуют 

юридические  обязанности  другой стороны. В юридической  литературе 

подчеркивается: «С юридического  факта начинается  жизнь правовой 

нормы, реализуемой  в правоотношении, проверяется  ее реальность,  

действенность».136  Развивает эту мысль Ш.М. Менглиев: «С 

юридическими   фактами связана  не только динамика правоотношения, но 

и конкретизация прав и обязанностей его субъектов. Очевидно, что 

жизненные обстоятельства  не всегда  бывают одинакового  порядка, 

вследствие чего не всегда порождаются одинаковые права и обязанности. 

Они  разнохарактерны, обусловлены материальными условиями жизни 

общества, с их наступлением возникает множество прав и 

обязанностей»137. 

Обычно юридические факты подразделяют на действия и события: 

первые непосредственно связаны с волей человека и  признаются 

правомерными, если они не нарушают  требований закона и не выходят за 

рамки правовых норм. Поэтому мы солидарны с мнением  Ш.М. 

Менглиева,  что «…Действия есть компонент правоотношения, 

урегулированный соответствующими правовыми нормами, в которых 

определена модель  поведения субъектов. В действиях субъектов 

                                                 
135 См.: Красавчиков О.А. Юридические факты в советском гражданском праве. М.: Госюриздат, 1958; 

Дудин А.П. Диалектика правоотношения. Саратов, 1983; Бозоров Р.Б. Действия в чужом интересе. 

Душанбе, 2001 и др.   
136 См.:  Халфина Р.О. Общее учение о правоотношении. М.: Юрид. лит., 1974. С. 286. 
137 Менглиев Ш.М. Восстановительные правоотношения в советском гражданском праве. Душанбе, 1986.     

С. 71. 
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правоотношения  находят реализацию предписания правовых норм».138 

Другой  вид юридического  факта - это события, которые не связаны с 

волей людей. Например, землетрясение, наводнение, смерть человека или 

пожар, возникающий в результате молнии. Для возникновения 

инвестиционных правоотношений решающее значение имеют действия 

инвестора. Поэтому событие как вид юридического факта, на наш взгляд 

лишено  решающего значения в возникновений инвестиционных 

правоотношений. 

Итак, для возникновения инвестиционного правоотношения 

главными представляются не события, скорее всего - действия, а точнее, 

многократные действия инвестора по вложению инвестиции, которые 

служат основанием возникновения инвестиционных правоотношений. 

Волевые действия инвестора по вложению капитала имеют решающее 

значение в возникновении инвестиционных правоотношений.  

Однако с решением инвестора о вложении инвестиции в экономику 

другого государства, инвестиционные отношения спонтанно не возникают. 

Для этого необходимо заключение инвестиционной сделки, сторонами 

которой выступают иностранный инвестор и государство-получатель 

инвестиции. Как пишет Х.Р. Рахманкулов, «Договор как объективная 

общественная категория и как форма товарно-денежных отношений 

призван служить основанием возникновения обязательств, обеспечивать 

правовое регулирование отношений по передаче  имущества, выполнению 

работ, оказанию услуг, достижения и использования  результатов 

интеллектуальной деятельности».139 Значит, договор признается как 

юридический  факт, на основании  которого происходят возникновение, 

изменение и прекращение  гражданских прав и обязанностей. В 

дополнение хотелось бы подчеркнуть, что  одно из центральных мест в 

системе инвестиционного права занимает инвестиционный договор, с 

                                                 
138  Менглиев Ш.М. Действия как объект гражданских прав // Объекты гражданских прав: Материалы 

международной научно-практической конференции. Алматы, 2004. С. 238-239. 
139См: Рахманкулов Х.Р. Обязательственное право. Ташкент, 2005. С. 213. 
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которым связано возникновение инвестиционных правоотношений. С 

заключением инвестиционного договора между сторонами наличествует 

динамика инвестиционных правоотношений. Последнее  основывается на 

правовой норме140,  и порождает предпосылки к  вложению  и контролю  

над капиталовложением.  

Сторонами  инвестиционных правоотношений выступают инвестор и 

государство - реципиент инвестиций. Динамика инвестиционных 

правоотношений, которая формируется  между инвестором и государством 

- реципиентом, как правило, регулируется частно - правовым и публично - 

правовым началом, поскольку  в нормах инвестиционного права 

переплетаются положения различных отраслей права. Например, допуск 

иностранных инвесторов для осуществления  инвестиционной 

деятельности; инвестиционная сделка, которая заключается между 

сторонами инвестиционных отношений; предоставление определенных 

гарантий и преференций инвесторам во время осуществления 

инвестиционной деятельности; это и гражданские,  и  административные 

правовые отношения.  

На основании изложенного можно сказать, что публично-правовые  

механизмы регулирования инвестиционных отношений носят властно-

распорядительный характер, а частноправовые методы регулирования 

инвестиционной деятельности основываются на праве частной 

собственности, субъектами которого являются  лица, как  физические,  так 

и юридические, и упорядочиваются  в  основном гражданским 

законодательством. То есть динамика  инвестиционных правоотношений 

сталкивается с нормами, как частного, так  и публичного права.  

Теперь следует выяснить,  какой из вышеназванных механизмов 

имеет превосходство как основание возникновения инвестиционных 

правоотношений.  В юридической литературе относительно  этого вопроса 

                                                 
140См. :Мороз С.П. Теоретические проблемы инвестиционного права: гражданско-правовой 

аспект.Алматы.2003. С.82. 
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точки зрения ученых разнятся. Например, А. Г. Богатырев и П. П. 

Гончарев отдают предпочтение  динамике инвестиционных 

правоотношений  и нормам публичного права.141А.В. Майфат основание 

возникновения  инвестиционных правоотношений относит к нормам 

частного права.142 На наш взгляд, ставить вопрос в такой плоскости не 

поможет, не решит  данную проблему, а наоборот усугубляет его. 

Инвестор, будучи стороной инвестиционных отношений, выступает в 

разные отношения с государством - реципиентом по поводу вложения 

инвестиции. Последнее,  то есть инвестиция,  является основанием или 

предпосылкой возникновения инвестиционных правоотношений. Чтобы 

возникли инвестиционные отношения, стороны должны обсудить  вопросы 

разного характера; таковыми  являются: объект вложения инвестиции; 

вопросы, связанные с допуском инвестора в экономику государства - 

реципиента; составление инвестиционного проекта; заключение 

инвестиционного договора, и,  наконец, предоставление преференций и 

льгот. Перечисленные  обстоятельства связаны как с нормами частного, 

так и публичного характера. Поэтому одностороннее  утверждение, что 

динамику инвестиционных правоотношений составляют гражданское или 

административное право, просто не стыкуется. 

С постановкой  вопроса  в таком ракурсе не согласен и В.С.Белых, 

который подчеркивает:«…в современных условиях разделение  отношений 

в области предпринимательства, например,  на регулируемые гражданским 

правом и административным,  иногда невозможно. …Провести условное 

разграничение  между ними по отраслевому критерию не вызывает 

затруднения.  Вопрос в другом: следует ли производить «чистку» 

гражданского законодательства от инородных норм в целях сохранения 

                                                 
141См: Богатырев А. Г.Государственно-правовой механизм регулирования инвестиционных отношений: 

Автореф. дисс...д-ра  юрид. наук. М.1996.С.13;Гончарев П.П.Государственное регулирование 

иностранных инвестиций в Российской Федерации: административно-правовой аспект: 

Автореф.дисс.канд.юрид.наук. М.2003.С.12.  
142См: Майфат А. В. Гражданско-правовые конструкции инвестирования: Автореф. дисс..д-ра юрид 

.наук.-Екатеринбург.2006.С.8. 
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цивилистического целомудрия».143 Сказанное имеет соприкосновение и с 

инвестиционным правоотношением, поскольку ему присущи не только 

частноправовые, но и публично - правовые отношения. В этом плане, 

безусловно, права  А. Г. Доронина, которое подчеркивает: «…нормы 

публичного права регулируют отношения государства с частным 

инвестором в связи с допуском иностранных инвестиций, а также в связи с 

осуществлением государственного контроля за деятельностью инвестора 

на национальном рынке в рамках законодательства о конкуренции»144 

Далее в процессе осуществления инвестиционной деятельности 

возникают разнообразные общественные отношения, связанные с 

реализацией инвестиций. Динамикой инвестиционных правоотношений 

являются  инвестиции, и  возникают они по поводу капиталовложений, и 

следует учесть, что это особый круг общественных отношений,145 

связанных с  вложением инвестиций в объекты инвестиционной 

деятельности инвесторами.  Поэтому в системе  Инвестиционного права 

объединяются нормы гражданского, предпринимательского, 

административного, финансового и международного частного права, 

которые в совокупности регулируются  инвестиционным 

правоотношением. 

Правовые  основы  инвестиционных отношений в основном 

осуществляются частноправовым регулированием, стороны которых 

обладают юридическим равенством и автономией  воли. Принцип 

автономии воли, пишет Ш. М. Менглиев, прошел довольно долгий  путь 

становления, и в настоящее время уже не дискутируется вопрос о 

допустимости применения  данного принципа, а скорее всего, речь идет о 

выяснении сути и пределов  его применения». Далее он пишет: «…В таком 

состоянии субъекты не только устанавливают  содержание договора,  но и 

                                                 
143См: Белых В.С.Правовое регулирование предпринимательской деятельности в России. Монография. 

М.2005.С.59.  
144 См.: Доронина Н.Г. Правовое регулирование иностранных инвестиций.(Постановка проблем и 

варианты решений)Автореф. дисс.докр..юрид.наук:М.1996.С.37. 
145 См: В. В .Гущин, А.А.Овчинников Инвестиционное право. Учебник . М.2006.С.88. 
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осуществляют выбор права, подлежащего применению, в своих 

правоотношениях. Стороны, таким образом проявляя свое «я», 

согласовывают встречные автономии  воли»146.   Частноправовые методы 

регулирования инвестиционной деятельности в  основном возникают 

между физическими и юридическими лицами, т.е.  лицами по поводу 

заключения и исполнения гражданско-правовых договоров и сделок. Как 

подчеркивал  О.С. Иоффе,  «…частное право покоится на товарном 

производстве и товарном обращении. Там, где  их нет, отсутствует  и 

частное право, но оно появляется  лишь в определенной  части или 

целиком  там, где товарное обращение только возможно  или уже 

сложилось  как полноправная система».147   Развивая эту точку  зрения, 

С.С. Алексеев отмечает:  «действия субъектов как частных лиц – договоры, 

односторонние акты собственника и т.д., совершаемые в этой сфере, 

приобретают «самое настоящее», «полноправное»  юридическое 

значение».148 Частноправовое регулирование инвестиционной 

деятельности основывается  на инвестиции  как сложном явлении.  

Динамика инвестиционных отношений  связана   с собственностью и 

возникает по поводу собственности. Поэтому вопросы, связанные с 

имуществом, должны регламентироваться с помощью частного права. 

Последнее составляет ядро имущественных отношений, которые 

регулируются гражданским правом. В связи с этим  мы солидарны с Х.Р. 

Рахманкуловым, который подчеркивает, что «научно обоснованное 

определение сущности имущественных отношений, составляющих 

предмет гражданского  права, позволит правильно отграничить их от 

других имущественных  отношений, входящих в предмет других  отраслей 

права».149 

                                                 
146См: Менглиев Ш.М.Коллизионные регулирование ответственности в международном частном 

праве.//Ответственность в гражданском праве. Алматы .2006.С.366 и след.  
147  Иоффе О.С. Право частное и право публичное // Гражданское законодательство.  Вып. 20 / Отв. ред. 

А.Г. Диденко. Алматы, 2004. С. 23.  
148 См.: Алексеев С.С. Право: азбука - теория - философия: опыт комплексного исследования.  М., 1999. 

С. 217. 
149 . Рахманкулов Х.Р. Предмет, метод и принципы гражданского права. Ташкент, 2003. С. 18 и след.   
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Частноправовые  отношения возникают между индивидами и 

юридическими  лицами. Участниками публично-правовых отношений 

являются государственные органы в лице государства. «Изучение права, - 

пишет Ульпиан, - распадается на два положения: публичное и частное, 

(право). Публичное право, которое (относится) к положению  Римского 

государства, частное,  которое (относится) к  пользе отдельных лиц: 

существует  полезное  в общественном  отношении и полезное в частном 

отношении».150  По мнению  видного теоретика  права С.С. Алексеева,   

частное  право – это правовая сфера, которая   не является продуктом и 

инструментом  государственной власти,   рождается спонтанно, в силу  

требований самой  жизни,  под ее напором в условиях перехода общества в 

эпоху цивилизации.  Весьма показательно, что те же факторы, связанные с 

разумом, разумной творческой деятельностью индивида, которые 

определили  развитие общества  при   переходе   к цивилизации 

(избыточный  продукт и затем частная  собственность, обособление 

отдельной, автономной личности), обусловили необходимость 

существования горизонтальных» юридических  отношений,  которые  бы 

строились  на наличии множества юридических  суверенных «центров», 

самостоятельности  субъектов, на свободным определении  ими условий 

своего поведения».151  По мнению  А.А. Мережко, «Частное право - «perse»  

- совокупность норм и отношений, созданных самими  субъектами этих 

отношений в порядке  самоорганизации и  саморегулирования,  в основном  

посредством такого  инструмента, как  договор».152 

Итак, динамику инвестиционных правоотношений составляет 

частноправовое и публично-правовое  регулирование общественных 

отношений. Если в частноправовом регулировании государство  

упорядочивает правовые отношения,  возникающие между  индивидами, и 

                                                 
150  Из кн.: Мережко А.А. Договор в частном праве. Киев: Юстиниан, 2003. С. 11. 
151См: Алексеев С.С. Право: азбука – теория – философия:  опыт комплексного исследования. М., 1999. 

С.71-72. 
152См: Мережко А.А. Договор  в частном  праве. Киев: Юстиниан, 2003. С. 13.  
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выступает гарантом этих отношений, то в публично-правовом 

регулировании государство само является участником этих 

правоотношений. Например: инвестиционные правовые отношения 

обеспечиваются  административными  формами государственной 

деятельности по привлечению капиталовложения;  предоставлением 

финансовой помощи в виде  бюджетных ссуд на развитие отдельной  

территории или производств.   Наряду  с этим в инвестиционном 

правоотношении государство выступает в качестве регулятора 

разрешительной политики государства в публично-правовых отношениях; 

особое значение имеют для инвестиционных отношений между 

государством и инвестором налоговые отношения. Последние 

непосредственно связаны с волей государства-реципиента инвестиции: 

поскольку оно устанавливает налоги, тем самым может и определить 

налоговые преференции, что и закреплено в статье 19 Закона РТ «Об 

инвестициях». 

Далее инвестиционные правоотношения, будучи комплексными153   

обладают рядом  особенностей:  во-первых, они  связаны с инвестицией. 

Во-вторых, особое положение участников инвестиционных  отношений. 

Особый статус участников инвестиционных отношений состоит в том, что 

одна сторона - инвестор - может быть юридическим лицом или 

физическим лицом, а другой стороной инвестиционных правоотношений 

выступает государство. Как видим, правовое положение участников 

инвестиционных отношений не одинаково. Однако государство как 

участник отношений, связанных с инвестицией, заинтересовано в её 

вовлечении. Поэтому государство, всячески стремясь  к привлечению 

инвестиций в экономику, внедрению новых технологий в производство, 

обеспечению благоприятного инвестиционного климата для инвестора, 

создает максимум благоприятных условий  инвесторам для осуществления 

                                                 
153См: Лисица В.Н.Правовое регулирование инвестиционных отношений: теория,законодательство и 

практика применения. Монография. Новосибирск.2011.С.110 и след.  



87 

 

инвестиционной деятельности. И, в-третьих, роль  государства в 

регулировании инвестиций. Это осуществление  государственной 

политики в области  инвестиционных отношений; предоставление 

инвесторам инвестиционных преференций; создание благоприятного 

инвестиционного климата и т.д.  

Выявление особенностей инвестиционных отношений позволяет 

сделать соответствующие выводы. Инвестиционно - правовые отношения   

имеют комплексный характер154. Им присущи не только гражданско-

правовые отношения, но и зачастую существуют финансовые и 

административные правоотношения. Особенно это проявляется в сфере 

регулирования и управления инвестиционной деятельностью, по вопросам, 

относящимся  к допуску иностранных инвесторов в экономику государства 

- реципиента, о предоставлении налоговых льгот, таможенных  пошлин, в 

том числе по  вопросам предоставления правовые гарантий.  

Возвращаясь к определению понятие инвестиционных 

правоотношений, следует подчеркнуть, что     в юридической литературе 

нет однозначного понимания по этому вопросу. Так, А.Г.Богатырев 

подчеркивает: «Инвестиционные отношения – это, прежде всего, 

отношения собственности и по поводу  собственности – производственные 

отношения во всей гамме международных экономических  

отношений».155«Правовая основа инвестиции – это, прежде всего,  

регулирование  отношений собственников и по поводу  собственности  - 

создание нормальных условий реализации всех правомочий собственников 

(владение, пользование, распоряжение), а также создание организационно-

правовых  форм деятельности  субъектов инвестиционных отношений»156. 

Смысл точки зрения автора состоит в том, что,  если инвестиционные 

                                                 
28 .См:Мороз С.П. Инвестиционное право Республики Казахстан: научное издание. Алматы: НИИ 

частного права КазГЮУ, 2006. С. 57-66; Самарходжаев Б.Б. Инвестиции в Республике Узбекистан. 

Ташкент: Изд. Академия. 2003. С. 9; Фархутдинов И.З. Инвестиционное право. Учеб.-практ. пособие. М.: 

Волтерс Клувер, 2006. С. 13-15; Бозоров Р.Б. Инвестиционное право. Учебник. Душанбе, ТГНУ, 2008. С. 

11-15.;Лисица В.Н: Указ. Соч..С.112 и след.  
155См:  Богатырев А.Г. Инвестиционное право. М., 1992. С. 30. 
156См:  Богатырев А.Г. Там же. С. 26. 
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отношения, с одной стороны направлены к регулированию вопросов 

капитала, то есть собственности инвестора, а  с другой стороны учтены  

автором вопросы отношения государства - реципиента к инвестору об 

обеспечении инвестиционного режима. Б.Б.Самарходжаев  рассматривает 

инвестиционные  правоотношения в следующем порядке:  

«Инвестиционные отношения … представляют собой взаимодействие их 

субъектов по поводу передачи и принятия  инвестиционных ценностей, 

направленное  на воспроизводство материальных благ»157. Разделяя  точку 

зрения  А.Г. Богатырева об определении понятия инвестиционных 

правоотношений, Б.Б. Самарходжаев делает  акцент на передачу и 

принятие инвестиционных ценностей, которые  направлены на 

воспроизводство материальных благ. Его мнение относительно передачи и 

принятия  инвестиционных ценностей в экономику другого государства, 

является дискуссионным. Автор, на наш взгляд,  ограничивает сферы 

вложения инвестиции, поскольку инвестиция может направляться 

инвестором, как в сферу материальных, так и в область нематериальных 

благ. Поэтому  автором  остались не рассмотренными  вопросы 

социальных  инвестиций, которые в современных условиях для 

государства - реципиента являются значимыми. Например, привлечение 

инвестиций в человеческий капитал. 

По мнению В.В.Гущина, «Инвестиционное правоотношение есть 

юридическая  связь обособленных  субъектов инвестиционных  

отношений, выражающаяся в наличии у них субъективных прав и 

юридических обязанностей, обеспеченных возможностью применения  к 

нарушителям мер государственного  принуждения».158 Данная трактовка 

определения понятия инвестиционных правоотношений,  выдвинутая  

авторами, основывается на существующем  понятии  правоотношений в 

теории  права, и,  на наш взгляд, авторы не обратили должного внимания 

                                                 
157См: Самарходжаев Б.Б. Инвестиции в Республике Узбекистан. Ташкент, 2003. С. 6. 
158См: Гушин В.В. Инвестиционное право: Учебник. М., 2006. С. 134. 
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на специфические особенности инвестиционных  отношений, которые  

непосредственно связаны с капиталовложением. 

В этом вопросе точка зрения С.П. Мороз представляется нам более 

убедительной, поскольку в ней содержатся основные признаки, 

характеризующие инвестиционные правоотношения. Она пишет: 

«Инвестиционное правоотношение – это правоотношение, возникающее 

по поводу материальных или нематериальных благ, вкладываемых 

инвестором в объекты предпринимательской  и других видов деятельности 

с целью  получения прибыли (дохода) и (или) достижения положительного 

социального эффекта».159.  

Обобщая различные подходы к определению понятия 

инвестиционных правоотношений, господствующих  в гражданско-

правовой литературе, необходимо подчеркнуть, что инвестиционные 

правоотношения - один из видов правоотношений  непосредственно 

связанных  с капиталовложением, и возникают они на основе вложения 

инвестором инвестиций в экономику государства - реципиента, 

преследующего цели получения прибыли или достижения иного 

значимого результата (социального эффекта). Пока эти сущностные 

критерии отсутствуют, правоотношения в инвестиционной сфере не 

возникают. Поэтому, когда инвестор решит вопрос о вложении инвестиции 

в экономику государства - импортера, он должен совершить практические 

действия по реализации капиталовложений и заключить инвестиционные 

сделки с государством - реципиентом, только тогда следует говорить о 

динамике инвестиционных правоотношений между инвестором и 

государством-реципиентом.  

На основе вышеизложенного следует определить конструкции 

инвестиционного отношения. Инвестиционные отношения- это 

правоотношения, основанные на инвестиционных правовых нормах,  

возникающие между их участниками по поводу вложения ценности 

                                                 
159 См: Мороз С.П. Указ.соч. С. 116. 
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как материального, так и нематериального характера,  в объекты 

инвестиционной деятельности, определяемые  государством - 

реципиентом, в целях получения прибыли  или достижения иного 

значимого результата. Данное определение инвестиционных 

правоотношений  не претендует на завершенность, однако оно  вобрало в 

себя все те сущностные критерии, которые свойственны последнему, так 

как правоотношения  в целом и инвестиционные правоотношения  в 

частности, должны сосредоточиться на правовой норме,160 в  которой в 

качестве последнего выступает договор между ее участниками. И с 

заключением инвестиционной сделки между ее сторонами будет 

наличествовать динамика  инвестиционных правоотношений. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
160См.: Менглиев Ш.М.Действие как объект гражданских прав./Объекты гражданских 

прав.Алматы.2004.-С.236 и след.;Мороз С.П. Теоретические проблемы инвестиционного права: 

гражданско-правовой аспект.Алматы.2003. С.82.Иоффе О.С.Размышление о праве./Гражданское 

законодательство Республики Казахстан.Астана.2002-С.41 и след. 
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§ 2. Субъекты  инвестиционных правоотношений 

В соответствии с инвестиционным законодательством Республики 

Таджикистан субъектами инвестиционных отношений могут быть 

физические и юридические лица, независимо от государственной 

принадлежности, в том числе  государства и международные организации. 

Для того чтобы признать субъекта в качестве участника  

инвестиционных правоотношений,  он должен обладать 

правосубъектностю. В отношении понятия, содержания и сущностных 

признаков правосубъектности в гражданско-правовой литературе нет 

единого мнения.161  Не вдаваясь в суть  их противоречия, хотелось бы 

подчеркнуть точку зрения  Н.И. Матузова по данной проблеме. По его 

мнению, «правосубъектность – это лишь один из наиболее общих способов 

юридического закрепления свободы и статуса личности в обществе. 

Именно один из способов, так как правосубъектность сама по себе  еще не 

раскрывает ее характеристику, и в полной мере - действительное правовое 

положение личности в обществе».162 Согласно точке зрения М.Н. 

Раджабова, «…правосубъектность объединяет способность гражданина 

быть субъектом  права и обязанностей и способность реализовать 

потенциальные способности,  вследствие чего он приобретает права,  

создает для себя обязанности и осуществляет их».163 

Некоторые авторы, глубоко проанализировав указанный вопрос, 

подразделяют правосубъектность на определенные группы. Так, В.В.   

Гущин  подразделяет  правосубъектность  на следующие  виды: общая 

(способность, по сути дела, абстрактная, быть  субъектом права вообще), 

отраслевая (способность  быть субъектом права соответствующей отрасли 

                                                 
161  См.: Тагайназаров Ш.Т. Субъекты гражданского права: Учебное пособие. Душанбе, 1979. С. 23; 

Бегичев Б.К. Трудовая правоспособность советских граждан. М.: Юрид. лит., 1972. С. 64, 74 и др. 
162См: Матузов Н.И. Личность. Права.  Демократия. М., 2001. С. 202.  
163См: Раджабов М.Н. Гражданско-правовой статус иностранцев в Республике Таджикистан. Душанбе, 

2004. С. 95.   
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права) и специальная (способность быть субъектом определенной группы 

общественных отношений в рамках конкретной отрасли права).164 

Правоспособность - это способность иметь только гражданские 

права и нести гражданскую обязанность, это универсальное  определение,  

которое признается за всеми  гражданами  с момента  рождения (ст.18 ГК 

РТ).  Дееспособность – это более сложное и ответственное поведение лица, 

которое создает для себя гражданские обязанности, а в случае 

невыполнения или ненадлежащего выполнения обязанности - вероятность 

возникновения ответственности  (ст. 22 ГКРТ). В последнем случае речь 

идет о деликтоспособности лица, которое, являясь субъектом 

правоотношений, создавая для себя  гражданские обязанности, не 

выполняет их. В совокупности правоспособность, дееспособность и 

деликтоспособность составляют правосубъектность. Правосубъектность в 

инвестиционном отношении объединяет те же правовые категории. 

Субъектами инвестиционных правоотношений признаются 

инвесторы, которые осуществляют инвестиционную деятельность в 

экономике государства - реципиента. В экономической литературе 

указывается, что «Инвестор – это юридическое или физическое лицо, 

принимающее решение и осуществляющее вложение собственных или 

заемных денежных, а также иных привлеченных имущественных или 

интеллектуальных ценностей в инвестиционный проект и обеспечивающее 

их целевое использование».165 

Другой стороной  инвестиционных правоотношений признается 

государство. Участие  государства в инвестиционных правоотношениях 

имеет двоякое значение. Во-первых, будучи инициатором вовлечения 

инвестиций в собственную экономику, государство устанавливает 

определенные правила поведения для инвестора, решает вопросы о 

допуске инвестора к осуществлению инвестиционной деятельности. Во-

                                                 
164 См.: Гущин В.В. Инвестиционное право. М., 2006. С. 135. 
165См: Молчанова Н.П. Регулирование инвестиционной деятельности. Ростов н/Д, 1998. С. 8. 
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вторых, государство вправе принимать участие как равноправная сторона 

при заключении инвестиционных договоров. В этих ситуациях 

государство, как таковое, не является носителем публичной власти и 

руководствуется положением ст. 136 ГК РТ и выступает в гражданских 

отношениях с иными участниками отношений на равных началах. Поэтому 

государство - получатель инвестиций - всячески заинтересовано в притоке 

капиталовложений в свою экономику, для чего и создает благоприятный 

инвестиционный климат, устанавливает преференции, как налогового, так 

и таможенного характера, чтобы инвесторы, особенно иностранные, не 

ощущали ущемление прав. Забегая вперед, хотелось бы отметить, что 

государство, которое создает инвестиционный климат, в первую очередь 

для иностранных инвесторов, должно принимать во  внимание два 

немаловажных фактора; во-первых, государство должно создавать такой 

инвестиционный климат, при котором инвесторы не ощущали бы 

дискомфорт при вложении инвестиций и совершении практических 

действий по реализации инвестиций; во-вторых, нормативно-правовая 

база, с помощью которой создается инвестиционный климат для 

иностранных инвесторов, должна быть лучше, чем законы других 

государств, регулирующих инвестиционные отношения, иначе поток 

инвестиций может резко сократиться. 

Законом РТ «Об инвестициях» определено, что«Инвестор -  это 

физическое или юридическое лицо, а также организация без образования 

юридическое лица, осуществляющие инвестиционную деятельность на 

территории Республики Таджикистан».  Из  данного  определения  понятия  

«инвестор»  следует, что это физические или юридические лица, которые 

осуществляют экономическую деятельность.  Закон РТ «Об инвестициях», 

определяя понятие «инвестор», ограничивается  только кругом субъектов,  

которые занимаются инвестиционной деятельностью. На наш взгляд, этого 

недостаточно, поскольку наряду с физическими и юридическими лицами 

осуществляют инвестиционную деятельность в Республике Таджикистан и 
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иностранные государства, и их административно – территориальные 

единицы  в лице уполномоченных  органов, а также международные 

организации. Поэтому считаем уместным обратить внимание на точку 

зрения, существующую в юридической литературе  относительно понятия 

«инвестор». 

Согласно точке зрения А. Г. Богатырева, «…инвесторы–это 

собственники средств (инвестиций в любой форме), вложенных в 

создание, расширение или модернизацию производства материальных 

(товаров и услуг) и духовных благ, а также в инфраструктуру.166 Данная 

точка зрения заслуживает поддержки. При этом он исходил из двух ее 

критериев. Во-первых, инвестор – это собственник имущества, он им 

владеет и распоряжается,  и он решает дальнейшую судьбу  этого  

капиталовложения. И второе:  инвестор в целях получения дохода 

временно расстается с этим ценностями и вкладывает их в дело.  

Существует и другое определение понятия инвестора. Так, А.А. 

Овчинников подчеркивает: «Инвестор  - это лицо, обладающее правами на 

распоряжение имуществом и осуществляющее такое распоряжение с 

целью получения  через определенное время прибыли или  достижения 

иного экономического  или специального эффекта и несущее риск 

неполучения ожидаемого результата».167Автор для определения понятия  

инвестора берет за основу  два взаимосвязанных между собой критерия  

инвестирования - это риск и получение прибыли. Безусловно, инвестор при 

инвестировании несет определенный риск, что является существенным 

моментом инвестиции. Суть риска инвестора состоит в том, что он 

полностью не предвидит  возможность получения дохода, она связана с 

определенной вероятностью. Риск лица, осуществляющего инвестиции, 

состоит в допущении возможности неполучения прибыли, на которую он 

рассчитывает. Это может быть связано с неизвестностью состояния 

                                                 
166См.: Богатырев А.Г.Инвестиционное право.1992. С.22.  
167См: Овчинников А.А.  Инвестиционное право. М., 2006. С. 138 и след. 
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экономики государства или отсутствием должного инвестиционного 

климата. Наряду с этим одной из основных целей инвесторов по вложению 

инвестиций в экономику  является  получение  дохода или иного 

значимого  результата. Поэтому инвестор,  прежде  чем направить 

собственность в экономику  государства, должен убедиться в возможности 

получения дохода от инвестиционной деятельности, которая связана с 

риском. Доход и риск - это два противоположных понятия, которые всегда 

осознает инвестор. На наш взгляд, данное определение представляется 

наиболее полным и дополняет содержание Федерального Закона «Об 

иностранных инвестициях в Российской Федерации» от 25 февраля 1999 г.,  

который ограничивается только перечислением лиц, осуществляющих  

инвестиционную деятельность на территории  Российской Федерации. 

Ныне действующий  Закон РТ «Об инвестициях» расширил круг 

субъектов инвестиционной деятельности, в которой наряду  с физическими 

и юридическими  лицами  иностранного государства в качестве  инвестора 

признаются и отечественные  инвесторы, о которых мы неоднократно  

раньше говорили.168 Эти последние, выступая  в инвестиционных 

правоотношениях вместе  с иностранными инвесторами, пользуются 

правовыми гарантиями и преференциями, закрепленными в законе. Теперь 

инвестиционное законодательство республики признает лиц, 

осуществляющих  инвестиционную деятельность в республике, в качестве  

инвестора, т.е.,  географическое место происхождения  инвестиции не 

имеет правового основания. В связи с вышеизложенным, считаем  

необходимым  внести соответствующие изменения и дополнения в Закон 

РТ«Об инвестициях»,  изложив ч. 2 ст. 1 в следующей редакции: 

«Инвестор – это физическое или юридическое лицо, совершающее  

практические действия по вложению и реализации ценностей, 

принадлежащих ему, и осуществляющее  инвестиционную 

                                                 
168 См.: Бозоров Р.Б. Некоторые вопросы субъекта инвестиционной деятельности // Материалы научно- 

теоретической конференции профессорско-преподавательского состава ТГНУ. Душанбе, 2002. С. 146-

147 
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деятельность в Республике Таджикистан в целях получения прибыли 

и (или) иного  значимого результата,  сопряженную с риском, 

независимо от страны происхождения инвестора». 

Данное понятие инвестора  включает в себя все те сущностные 

признаки, которые  свойственны  инвестору, но не претендует на  

завершенность. То есть инвестор - это субъект  инвестиционных 

отношений;  совершающий практические действия по вложению и 

реализации  инвестиций; наличие правового титула, на  основе которого 

инвестор  владеет инвестицией; получение прибыли или иного  значимого 

результата;  наличие риска; и последнее: не должна  приниматься во 

внимание страна происхождения инвестора. 

Итак, в соответствии с Законом  РТ «Об инвестициях»  субъектами  

инвестиционных  правоотношений выступают как иностранные, так и 

отечественные  инвесторы, причем в качестве  последних могут быть 

физические и юридические лица, не являющиеся иностранными 

инвесторами и осуществляющие инвестиционную деятельность в 

Республике  Таджикистан.  Исходя из этого, правовое  положение 

национальных  инвесторов  определяется в соответствии с нормами 

гражданского законодательства Республики Таджикистан. Они являются 

правоспособными и дееспособными в инвестиционном правоотношении. 

Е.А. Суханов подчеркивает: «Ценность  данной категории заключается в 

том, что только при  наличии  правоспособности  возможно  

возникновение конкретных субъективных прав и обязанностей. Она - 

необходимая  общая предпосылка их возникновения и тем самым их 

реализации».169 

Национальные инвесторы в соответствии с действующим 

гражданским законодательством могут быть  субъектами  инвестиционных 

отношений, во-первых,  с момента достижения  совершеннолетия, и при 

наличии ценностей, признаваемых  в качестве инвестиций, и, во-вторых, 

                                                 
169См:  Гражданское право. Учебник. Т.1 / Под ред. Е.А. Суханова. М.: Бек, 1994. С. 56.  
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если  отечественный инвестор осуществляет  инвестирование в 

собственную экономику  в порядке  частного инвестора. 

Ранее отечественные инвесторы также занимались этой 

деятельностью, однако правовой режим инвестора на них не 

распространялся. Они не могли пользоваться теми гарантиями и 

преференциями, которые предусматривал утративший силу Закон РТ «Об 

иностранных инвестициях Республики Таджикистан». Это имело свою 

логику, поскольку в тот  период  в становлении рыночной  экономики  

иностранные  инвестиции были крайне необходимы. Республика 

Таджикистан, наряду  с другими  государствами СНГ, проводила политику 

открытых дверей  в отношении иностранных инвесторов, и они 

признавались в качестве субъекта инвестиционных отношений. В условиях 

рынка все государства, независимо от степени развития своей экономики, 

заинтересованы в притоке инвестиций извне. В связи с этим для 

нормального привлечения инвестиций, особенно иностранных, они 

создают наиболее благоприятные условия для инвесторов. Это выражается 

в разработке и принятии нормативных правовых актов, регулирующих 

иностранные инвестиции, а также в установлении правовых гарантий в 

отношении иностранных инвесторов. Особенно привлекает внимание 

иностранных инвесторов предоставление льгот инвесторам со стороны 

государства-реципиента инвестиций. 

Действительно, в те годы Республика Таджикистан не имела 

возможности собственными усилиями решать экономические и 

социальные проблемы. Для решения этих проблем  республика нуждалась 

в новой технике, оборудовании и  технологиях.  Поэтому, осознавая 

стоящие перед ней задачи, Республика Таджикистан одной из первых 

среди государств СНГ, приняла  вышеуказанный нормативный правовой 

акт. Основная  цель  этого закона заключалась в том, чтобы   предоставить 

иностранным инвесторам максимум благоприятных условий для вложения 

инвестиций в собственную экономику. Без соответствующего закона, 
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который регулировал бы общественные отношения в данной области, 

невозможно или очень сложно было привлечь  иностранные  инвестиции в 

производство. Это было связано с тем, что иностранные инвесторы, 

прежде чем направить капиталовложения в экономику другого  

государства,  не только анализируют состояние рынка государства - 

реципиента, но в тоже время глубоко изучают правовое регулирование 

деятельности, связанной с капиталовложением. 

Теперь ситуация в корне изменилась. Государственное 

регулирование  инвестиционных отношений в соответствии с Законом РТ 

«Об инвестициях»170  распространяет свое регулирующее воздействие и в 

отношении национальных  инвесторов. Отечественные юридические лица, 

так же, как иностранные, признаются  в качестве  инвестора. Правовой 

статус национальных юридических лиц, осуществляющих 

инвестиционную деятельность в Республике Таджикистан, определяется  

внутренним законодательством, то есть ГК РТ и Законом РТ «О 

государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей» от 2009 года. 

Закон РТ «Об инвестициях» к числу  субъектов  инвестиционных  

правоотношений  относит и иностранцев. В качестве иностранных 

инвесторов  в Республике Таджикистан  признаются: 

- иностранные юридические лица – самый значительный в 

количественном отношении субъект инвестиционных правоотношений. 

Правовое положение иностранного юридического лица, осуществляющего 

инвестирование, определяется личным законом юридического лица. 

Согласно ст. 1206 ГК РТ«Личным законом юридического лица считается 

право страны, где это юридическое лицо учреждено. Иностранные 

юридические лица осуществляют капиталовложение на территории 

Республики Таджикистан в соответствии с законодательством Республики 

Таджикистан. Среди юридических лиц, осуществляющих  инвестиции,  

                                                 
170См.:Ахбори Мачлиси Олии Чумхурии Точикистон,соли 2016,№3,мод.152                                                                                       
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особое место занимают транснациональные  корпорации, учреждаемые  по 

закону другого государства и занимающиеся инвестированием  на 

территории Республики Таджикистан; Конвенция о ТНК была  заключена 

государствами-участниками СНГ  в 1994 году, и Республика Таджикистан 

является участником данной Конвенции. 

- Иностранные организации, не являющиеся юридическими лицами,  

созданные  в соответствии  с законодательством   иностранных государств,  

выступают  в качестве субъекта  инвестиционных правоотношений, если 

это предусмотрено в законодательстве  государства, в котором эта  

организация создана. 

- Иностранные  граждане и лица без гражданства  - они признаются в 

соответствии с законом субъектом инвестиционных отношений, 

правоспособность которых устанавливается в соответствии с 

законодательством страны происхождения. 

Перечисленные лица, согласно  законодательству Республики 

Таджикистан, выступают в качестве участников  инвестиционных 

отношений и на них распространяются  нормы, предусмотренные Законом 

РТ«Об  инвестициях». 

Иностранные физические лица, т.е. иностранцы и лица без 

гражданства, согласно закону признаются участником инвестиционных 

отношений. Их правовое положение  определяется при помощи 

коллизионных норм Республики Таджикистан.  По мнению М.М. 

Богуславского, «коллизионная  проблема – проблема выбора права,  

подлежащего применению к тому или иному правоотношению, - типична, 

прежде всего,  для международного частного права. Если в других 

отраслях права вопросы коллизии законов имеют  второстепенное, 

подчиненное значение, то здесь именно коллизионная проблема  и ее 

устранение составляют  основное содержание  этой  правовой отрасли, так 
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что в ряде  стран ее называют  коллизионным правом».171 Ш.М. Менглиев 

указывает, что «..коллизионная норма – это норма, указывающая, право  

какого государства должно быть применено к возникшему отношению с 

иностранным элементом»172. 

О применении коллизионных норм в инвестиционных 

правоотношениях существует и иная точка зрения, согласно которой: «Для 

определения правового статуса иностранного юридического лица как 

инвестора  вряд ли целесообразно выяснять,  например,  по закону  какого 

государства  учреждено данное юридическое лицо. Важнее отнести  это 

юридическое лицо в самом Законе «Об иностранных инвестициях» к 

понятию «иностранное юридическое лицо», т.е. учрежденное не по праву  

Российской Федерации. Критерий  закона страны места учреждения 

юридического лица, по которому определяется его гражданская  

правоспособность, имеет значение для внешнеэкономической 

деятельности  иностранного юридического лица,  но не для регулирования 

иностранных  инвестиций в государстве, принимающем  инвестиции. Для 

регулирования иностранных  инвестиций на территории Российской 

Федерации в большей степени важны не коллизионные, а материально-

правовые критерии, позволяющие отнести то или  иное юридическое лицо, 

в том числе и иностранное, к понятию  «иностранный инвестор».173 Ш.М. 

Менглиев, говоря о соотношении коллизионных норм с материально-

правовыми нормами, а также их взаимосвязи в регулировании конкретных 

отношений, подчеркивает: «Важно заметить, что коллизионные нормы 

непосредственно не регулируют конкретные отношения. Но это не 

означает, что лишь с указанием на применимое право она исчерпывает 

себя. Такое утверждение не соответствовало бы действительной  природе 

коллизионных норм. Их функция состоит не только в определении 

                                                 
171 См.: Богуславский М.М. Международное частное право. М.: Юристъ, 1999. С. 75. 
172См:  Менглиев Ш.М. Международное частное право. Душанбе: Деваштич, 2002. С. 146. 
173 См.: Доронина Н.Г. Комментарий к Закону  «Об иностранных инвестициях в Российской Федерации» 

// Право и экономика. М., 2000. № 5. С. 62-63. 
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правовой системы, подлежащей применению, но также в оказании 

регулирующего воздействия на соответствующие отношения (в том числе 

и инвестиционные – подчеркнуто нами. Р.Б.) вместе с материально-

правовыми  нормами. Отсюда следует, что  коллизионные нормы 

определяют  права и обязанности сторон в правоотношении при помощи  

норм материально-правового характера. Только во взаимной связи 

коллизионные и материально-правовые нормы способны  оказать 

регулирующее воздействие на предмет правового регулирования 

международного частного права. В отдельности они теряют  

регулирующее значение в международной сфере и, следовательно, они 

взаимосвязаны».174 

В связи с этим на инвестиционные отношения оказывают влияние 

коллизионные нормы, регулирующее воздействие вместе с материально-

правовыми нормами. Исходя из этого, правоспособность иностранного 

гражданина определяется правом страны гражданства, которое это лицо 

имеет (ст. 1200 ГКРТ). Далее, личным  законом лица без гражданства 

считается право страны, в которой это лицо преимущественно проживает. 

В Республике Таджикистан в международных частноправовых 

отношениях относительно вопроса о возмещении причиненного вреда 

применяется право страны места причинения вреда. Иными словами, если 

имуществу инвестора причиняется ущерб в результате издания 

государственными органами актов, а также в результате незаконных 

действий (бездействия) должностных лиц этих органов, инвестор вправе 

требовать возмещения вреда в соответствии с гражданским 

законодательством Республики Таджикистан. 

Немаловажное значение имеет определение дееспособности 

физического лица. ГК РТ дееспособность лица определяет согласно 

личным законам страны  происхождения индивида. При этом 

подчеркивается, что «физическое лицо, не обладающее гражданской 

                                                 
174См:  Менглиев Ш.М. Указ.соч. С. 147. 
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дееспособностью по своему личному закону, не вправе ссылаться на 

отсутствие у него дееспособности, если оно является дееспособным по 

праву места совершения сделки, за исключением случаев, когда будет 

доказано, что другая сторона знала или  заведомо должна была знать об 

отсутствии дееспособности». Гражданский кодекс гласит: признание 

дееспособным гражданина происходит в соответствии  с личным законом 

страны  происхождения лица, т.е. из какой страны оно прибыло. Согласно 

гражданскому законодательству Республики Таджикистан, гражданина 

признают  полностью  дееспособным  с момента достижения 

совершеннолетия (ст. 22 ГКРТ). Инвестиционные законодательства 

государств СНГ, в том числе многосторонние конвенции  «О защите прав 

инвесторов» и Двустороннее соглашение «О поощрении и взаимной 

защите инвестиций», признают физических лиц в качестве субъектов  

инвестиционных правоотношений. В соответствии с Законом РТ «Об 

инвестициях» субъектами инвестиционных правоотношений выступают и 

иностранные юридические лица, т.е. предприятия с иностранными 

инвестициями. Действующий Закон РТ «Об инвестициях»175, в отличие с 

ранее действовавшим Законом РТ »Об инвестиции»176, не регулирует 

создание и деятельность предприятия с иностранными   инвестициями.  

Возникает резонный вопрос, почему  законодатель не урегулировал 

поставленной проблемы. Наверное, причиной тому является  то, что всем 

инвесторам  независимо от государственной  принадлежности   

предоставляется национальный режим, то есть они  пользуются 

одинаковыми правами и обязанностями. В связи с этим на  иностранных 

юридических лиц полностью распространяются нормы, предусмотренные  

в главе 4 ГК РТ и положения Закона РТ «О государственной регистрации 

юридических  лиц и индивидуальных предпринимателей» от 2009 года. 

                                                 
175.:См.:Ахбори Мачлиси Олии Чумхурии Точикистон,соли 2016,№3,мод.152                                                                                       

 
176См.:  Ахбори Маджлиси Оли Республики Таджикистан. Душанбе. 2007. №5. С.114 
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В гражданско-правовой литературе177отсутствует однозначное  

понимание, относительно определения  понятия организационно-правовых 

форм предприятия с иностранными инвестициями.  Ранее действовавший 

Закон РТ «Об иностранных инвестициях в Республике Таджикистан»  под 

предприятиями с иностранными инвестициями подразумевал  

«предприятия с участием иностранных инвесторов (совместные 

предприятия) и предприятия, полностью  принадлежащие  иностранным 

инвесторам». 

Коммерческая организация с иностранными инвестициями, 

подчеркивает А.А. Овчинников, представляет собой создающееся на 

территории Российской Федерации коммерческое юридическое лицо, в 

котором иностранный инвестор (иностранные инвесторы)  владеет не 

менее чем  10% долей (вклада) в уставном капитале указанной 

организации для осуществления предпринимательской деятельности.178 

Предприятие с иностранными инвестициями - это организация,  

которая принадлежит полностью иностранным инвесторам или 

определенной доле иностранного инвестора. В первом варианте 

собственником предприятия является исключительно иностранный 

инвестор, во втором случае речь идет о долевом участии предприятия, 

созданного с участием национальных  юридических лиц, т.е.  совместного 

предприятия.  Совместное предприятие в переводе означает (jointventure) с 

английского  «джойнт-вентур»179. В юридической литературе по - разному, 

называют вышеуказанный термин. По анализу этого термина, 

проведенному  В.Н. Лисицей,180  существуют следующие  понимания 

выражения «совместные предприятие». Так, В.А.Бублик, А. В. Соколов и 

                                                 
177См.: Укмар В.Совместные предприятия: проблемы и возможности.//Советское государство и 

право.1989№2.С.108.Совместные предпринимательства в России: организационно-правовые 

аспекты./В.А.Бублик, А.И.Соколов, Н.К.Станковская.М.1993. С24-25.В.В.Гущин, А.А.Овчинников 

Инвестиционное  право. Учебник. М.2006.С.233-237, и другие.  
178 См.: Овчинников А.А. Указ соч. С. 235. 
179 См. Самарходжаев Б.Б.Инвестиции в Республике Узбекистан.Ташкент.2003. С.82-85. 

ВознесенскаяН.Н.Регулирование иностранных инвестиций в России.//Закон.1992.№8.С66-67.и другие. 
180См. В.Н.Лисица Правовое регулирование инвестиционных отношений: Теория, законодательство и 

практика применения. Монография. Новосибирск.2011. С132-137. 
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И.К. Станковская181 понимают его как «совместные предприятия». 

Н.Н.Вознесенская и Н. А. Шебанова понимают как «смешанное 

предприятие»,182 как «предприятия с иностранными инвестициями» 

понимает А. В.Кирин,183 как «организациями с иностранными 

инвестициями» понимает Т. В.Щадрина.184К  этому  следует добавить, что 

Б.Б.Самарходжаев их называет «предприятие с иностранными 

инвестициями»,185 а А.А.Овчинников же под этим термином понимает 

«коммерческая  организация с иностранными инвестициями».186 У. Х. 

Бобоев называет «совместным предпринимательством»;187 в частности 

автор подчеркивает: «…нам представляется, что термин «совместное 

предпринимательство» следует различать от термина «совместное 

предприятие». Понятие «совместное предпринимательство»  намного 

шире, чем понятие «совместное предприятие».188 

На наш взгляд, более приемлемым является определение 

«предприятие с иностранными инвестициями», поскольку речь идет о 

предприятиях. Поэтому, как  нам кажется, когда используется этот термин, 

становится понятным, что это предприятие принадлежит  иностранному 

инвестору или оно создано на основе долевого участия как иностранных, 

так и отечественных инвесторов. 

Итак, предприятиями с иностранными инвестициями признаются 

организации, в которых всегда присутствует иностранный элемент, однако 

их правовой статус определяется национальным законодательством. Далее, 

предприятия с иностранными инвестициями для осуществления 
                                                 
181См. Совместные предпринимательства в России: организационно-правовые аспекты. /В.А.Бублик, 

А.И.Соколов, Н.К.Станковская.М.1993.С24-25.  
182См. Вознесенская Н.Н. Смешанные предприятия как форма международного сотрудничества. М. 

1986.С.33. Шебанова Н.А.Правовое регулирование деятельности предприятия с участием иностранного 

капитала в странах Латинской Америки.//Советское Государство и право .1989.№5.С.123. 
183 См.Кирин А.В.Правовой режим иностранной инвестиции (Законодательное регулирование и практика 

отношений государства и инвесторов в Российской Федерации).М.1996. С60.  
184 См. Щадрина Т.В.Правовое положение организаций с иностранными инвестициями: тенденции 

развития законодательства  и пути его совершенствования // Государство и право.2001.№9.С.37. 
185См. Самарходжаев Б.Б.Инвестиции в Республике Узбекистан.Ташкент.2003.С.82. и след.  
186 См. Гущин В.В.,ОвчинниковА.А. Инвестиционное право.Учебник.М.2006.С.233-237 
187См. Бобоев У.Х. Организационно-правовые формы совместной хозяйственной деятельности. Душанбе. 

2004.С.9-10. 
188См:   Бобоев У.Х.Указ.соч.С9-10.  
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инвестиционной деятельности должны приобретать организационно-

правовые формы, предусмотренные гражданским законодательством 

Республики Таджикистан. Организационно-правовые формы совместной 

хозяйственной деятельности У.Х. Бобоев  определяет как «совокупность 

признаков  правового  режима имущества (на базе которого 

осуществляется уставная деятельность предприятия) и порядка  

управления предприятием, которые  установлены в законодательстве 

Республики Таджикистан и закреплены в учредительных документах 

предприятий».189  Следует подчеркнуть, что понятие «организационно-

правовые формы»  имеет  собирательное  значение. Под ним следует 

понимать  выбор субъекта права, в какой из правовых форм, закрепленных 

в гражданском законодательстве, он хочет заниматься инвестиционной 

деятельностью. Иными словами, определяя  организационно-правовые  

формы, инвесторы для достижения  целей  осуществляют инвестирование. 

Предприятиям с иностранным инвестициям (ПИИ) присущи 

некоторые сущностные критерии: таковыми являются, во-первых,  

получение дохода от занятия инвестиционной деятельностью. Поэтому 

они относятся к коммерческим организациям. В связи с этим  

юридическими лицами  могут быть организации, преследующие 

извлечение  прибыли в качестве  основной цели своей деятельности. То 

есть ПИИ занимаются инвестиционной деятельностью и получают 

соответствующий доход, поэтому следует их признать в качестве 

коммерческой организации с иностранными инвестициями. Это не так, 

поскольку некоммерческие организации в своей производственной 

деятельности тоже получают побочные прибыли, т.е. сопутствующие. Как 

подчеркивает Ш.Т. Тагайназаров: «Для коммерческого юридического  

лица основной целью является  извлечение прибыли. Сама прибыль может 

быть частично использована и на некоммерческие цели. Некоммерческие 

юридические лица создаются для достижения  управленческих, 

                                                 
189См:  Бобоев У.Х. Указ.соч. С. 64-65 



106 

 

гуманитарных, политических, духовных и иных целей. Прибыль  иногда  

может быть  получена при осуществлении сопутствующей деятельности 

(например, высшее учебное заведение  создает  платные курсы и т.д.)».190 

Отсюда следует, что оба вида организации при  осуществлении  

хозяйственной деятельности получают прибыль. У одной из них это 

является  уставной задачей, а другое непосредственно вытекает из устава 

(например,  вуз вправе в соответствии с уставом принять  на учебу 

согласно договору), хотя она не признается коммерческой организацией. 

По данному вопросу правильную позицию занимает О.Н. Садыков, 

который подчеркивает «когда извлечение прибыли является  основной  

целью организации, а когда - побочной,  в реальной жизни  определить 

бывает довольно  трудно: одна цель может  специально прикрывать  

другую,  поэтому данный  признак (т.е. получение прибыли  – Р.Б.), 

остается малопригодным для  отграничения некоммерческой организации 

от коммерческих… Таким образом,  признаком, отличающим  

коммерческие  организации от некоммерческих, по ГКРТ,  практически  

остается  право первых распределять полученную прибыль  между своими 

участниками и отсутствие такого права у вторых».191  Соответственно, 

признаком  ПИИ является получение прибыли и распределение последней  

между участниками инвестиционных отношений. 

Следует подчеркнуть, что правоспособность ПИИ имеет 

специальный характер. Это выражается в том, что ПИИ может заниматься 

той  деятельностью, которая закреплена в учредительном документе.  

Наряду с этим  ПИИ, приобретая  права юридического лица,  легализуется  

и получает аккредитацию  в Республике Таджикистан,  согласно  его 

законам. 

                                                 
190См: Тагайназаров Ш.Т. О сущности конструкции юридического лица // Государство и право. Душанбе, 

2002. № 3. С. № 30. 
191См:  Комментарий к Гражданскому Кодексу Российской Федерации. Части первой (постатейный)  

/Отв.ред. О.Н.Садыков. М., 1997. С. 122. 
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Наличие органов управления ПИИ выступает как один из основных   

сущностных критериев коммерческой организации с иностранными 

инвестициями. Создание  органов ПИИ происходит по согласованию,  как 

с отечественными, так и с иностранными  инвесторами на основании 

требований учредительных документов. Орган ПИИ  действует от имени 

организации без  доверенности. Орган юридического  лица должен 

осуществлять интересы членов   этого коллектива, поскольку последний  в 

совокупности и составляет юридическое лицо. В этом мы солидарны  с 

позицией Ш.Т. Тагайназарова, который подчеркивает: «…нам 

представляется, что  существование различного рода концепций    и 

большой интерес к природе  юридического лица говорит о том, что 

юридическое лицо  наподобие конкретного лица выступает  в гражданском 

обороте как полноценный,  самостоятельный субъект правоотношения. 

Более того, непризнание того реального положения, которое существует 

между  юридическим лицом и коллективом его работников и членов его 

учреждений. И что признание  юридического лица субъектом права 

поглощает правовой статус коллектива его работников. Получается, что 

коллектив работников  или членов юридического лица находятся  якобы в  

бесправном положении… Признание юридического лица полноценным 

субъектом права предполагает смело сочетать парное существование  

статуса самого юридического лица с  «незаметно» реально  существующим 

статусом коллектива или членов  юридического лица».192 

Документ о формировании уставного фонда  ПИИ предусматривает 

не менее 50% уставного капитала, чтобы гарантировать интересы 

кредиторов коммерческой  организации  с иностранными  инвестициями. 

Ранее такой  50% - ный  уставной  капитал устанавливался только в 

отношении общества с  ограниченной ответственностью, в отношении  

акционерного общества  предусматривалось  30%. Ныне действующий  

                                                 
192См: Тагайназаров Ш.Т. Указ. Соч. С. 26  
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Закон РТ «Об  акционерных обществах» 2007 года устанавливает 50% 

внесения в банк  уставного фонда. 

Наличие обособленного имущества в распоряжении ПИИ. Это 

значит, что на балансе ПИИ закреплены основные  и оборотные фонды. 

Как  подчеркивает А.А. Тасыбаева: «Основу имущественной  

собственности организаций  с правами юридического лица составляет  

уставной капитал, определяющий  минимальный размер их средств и 

являющийся стартовым капиталом, направленным на развитие 

юридического лица».193  К имуществу ПИИ в соответствии  с ГК РТ 

относятся валюта, ценные бумаги и т.д.  – к последним признакам ПИИ 

относится самостоятельная имущественная ответственность по 

обязательствам в предпринимательской деятельности,  которая выступает  

в гражданском обороте от своего имени. Выступление ПИИ от своего 

имени означает, что оно вправе заключать гражданско-правовые  сделки, а 

также нести  определенные обязательства, возникающие из заключенного  

договора. 

Необходимым требованием для ПИИ считается прохождение им 

государственной регистрации. Она осуществляется  в налоговых органах 

республики и в ее органах на местах. Правовой основой является Закон РТ 

«О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей» от 2009 года. Регистрация ПИИ как  юридического 

лица - это признание государством правового статуса ПИИ как  

коллективного  образования. С момента государственной регистрации 

ПИИ приобретает  правоспособность, т.е. способность иметь гражданские 

права, соответствующую цель деятельности, предусмотренные в его 

учредительных документах, и нести связанные с этой деятельностью 

обязанности. Таким образом, юридические лица с иностранным элементом 

могут быть участниками  инвестиционных отношений с момента 

                                                 
193См: Тасыбаева А.А.  Имущество юридического лица как объект гражданско-правовых отношений. 

//Объекты гражданских прав. Материалы  международной научно-практической конференции. 

Алматы,2004. С. 147.    
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государственной регистрации их в компетентных государственных 

органах. 

На основании вышеизложенного под организационно-правовой 

формой  ПИИ понимается  совокупность  правовых  режимов имущества и 

порядка  управления ПИИ в соответствии с законодательством Республики 

Таджикистан. 

Предприятия с иностранными инвестициями, хотя  и принадлежат  

иностранным  инвесторам, считаются  юридическим лицом Республики 

Таджикистан, поскольку оно  создается на основе требований 

гражданского законодательства РТ. В этом плане Ш.М. Менглиев 

отмечает: «В международной практике известны разные варианты закона 

юридического лица. Это закон инкорпорации, местонахождение  

административного центра (правления) и место осуществления  

деятельности  юридического лица. Они одинаково указывают на 

принадлежность к конкретному государству,  правовой системой которого 

определяется его личный статус. Известно также, что  в некоторых странах 

объединения,  не признаваемые юридическими лицами, могут  выступать в 

гражданском  обороте, в том числе и в международном,  наравне с 

юридическими лицами. Личный статус подобных объединений 

определяется по законодательству страны, где оно учреждено. По 

законодательству нашей страны   правоспособность  иностранных 

юридических лиц определяется по праву страны, где учреждено 

юридическое лицо. Тем самым признается  экстерриториальное значение  

законодательных актов  государства, исходя из принципа 

инкорпорации».194. 

Из вышеизложенного становится понятным, что в нашей республике 

принимается во  внимание принцип инкорпорации, т.е. порядок 

образования и регистрации юридического лица с иностранными 

инвестициями определяются нашим законом, и соответственно 

                                                 
194См:  Менглиев Ш.М. Международное частное право. Душанбе.  Деваштич, 2002. С.156.  



110 

 

предприятия с иностранными инвестициями приобретают 

правоспособность и дееспособность с момента государственной 

регистрации.  Однако ныне действующий Закон РТ «Об инвестициях» не 

регулирует порядок создания и регистрации юридических лиц с 

иностранными  инвестициями. Для создания и регистрации предприятия с 

иностранными  инвестициями, при отсутствии нормы в специальном 

законе, следует применять нормы, предусмотренные ГК РТ, а также 

Законом РТ «О государственной регистрации юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей» от 2009 года. 

Поэтому, во избежание разночтений и возникновения разных 

суждений, целесообразно было бы в Законе  РТ «Об инвестициях» 

предусмотреть отдельную статью, регулирующую порядок создания и 

регистрации коммерческих организаций с иностранными инвестициями, 

следующего содержания:«Предприятия с иностранными инвестициями  

создаются и регистрируются в соответствии с порядком, 

установленным  гражданским законодательством Республики 

Таджикистан». 

Среди участников инвестиционных отношений особое место 

принадлежит транснациональным корпорациям – ТНК. Специфика этих 

корпораций состоит в том, что они осуществляют свою деятельность в 

нескольких странах:  головная организация функционирует  на территории 

одного государства, а дочерние предприятия - на территории другого 

государства, притом, как самостоятельное юридическое лицо. Личный 

закон ТНК есть закон страны, где они созданы. Например, головное 

предприятие создано на основе права Российской Федерации – личным  

законом считается право РФ. Если дочернее предприятие образовано в 

Республике Таджикистан, правовой статус дочернего предприятия  

определяется  по законодательству Республики Таджикистан. 

Между государствами СНГ 15 апреля 1994 года в г. Москве 

заключено «Соглашение о содействии в создании и развитии 
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производственных, коммерческих, кредитно-финансовых, страховых, 

смешанных транснациональных объединений». Республика Таджикистан  

является участником указанного Соглашения. Согласно ст. 1 Соглашения, 

«стороны будут поддерживать развитие эффективных форм совместной 

производственной, научно-технической, инвестиционной, коммерческой и 

иных не запрещенных  национальным законодательством видов 

деятельности хозяйствующих субъектов, зарегистрированных на 

территориях государств – участников соглашения в качестве участников 

внешнеэкономических связей в соответствии с национальным 

законодательством». Для создания ТНК на территории государств СНГ, в 

том числе  в Республике Таджикистан, основной акцент  делается на то, 

что данная деятельность не запрещена национальным законодательством.  

В Соглашении указывается на правовые формы  учреждения ТНК, т.е. 

транснациональные объединения могут создаваться в любых отраслях 

деятельности, не запрещенных национальным законодательством, в 

различных формах, включая: совместные промышленные группы, 

международные хозяйственные объединения, корпорации, холдинговые 

компании, ассоциации, союзы, совместные предприятия, торгово-

посреднические организации типа торговых домов, агентства и 

международные биржи, совместные коммерческие банки и их 

объединения, финансовые и страховые компании. ТНК, согласно этому  

соглашению, пользуется правовыми гарантиями и льготами, 

установленными Законом РТ «Об инвестициях». Участниками Соглашения 

являются 12 государств СНГ. 

Относительно  правовой природы ТНК в юридической литературе 

существуют неоднозначные высказывания.195 Это и понятно, потому что в 

современных условиях практически отсутствует международный правовой 

акт, который регулировал бы деятельность этих корпораций. В этом плане 

                                                 
195 См.Осминин Б.И.Транснациональные корпорации в международном  праве .Автореф. дисс. канд. 

юрид. наук.М.1983. С.6. Фархутдинов И.З.Международное инвестиционное право. Теория и практика 

применения. М. 2005.С11и другие. 
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справедливой  является точка зрения В.Н.Лисицы, которая подчеркивает: 

«… в настоящее время отсутствует  необходимое международно - правовое 

регулирование деятельности ТНК. Сам термин «транснациональные 

корпораций,  используемый  в документах международных организаций, 

не  в полной мере отражает сущность этого явления и подлежит 

уточнению. В многостороннем международных договоре о ТНК, 

выступающим наиболее оптимальным источником правового 

регулирования  деятельности ТНК, необходимо установить права  и 

обязанности и ТНК, и государства в рамках внутри государственных, а не 

международных (межгосударственных) отношений, предусмотрев,  в 

частности, признание ТНК в качестве консолидированный группы 

налогоплательщиков, ведение ТНК сводного (консолидированного) учета, 

отчетности баланса, а также порядок  международной регистрации 

ТНК».196 Тем не менее, ТНК для государства - реципиента инвестиций не 

является более подходящим, устраивающим  инвесторов. Поскольку ТНК, 

входя на рынок государства - реципиента, в первую очередь оттесняет  

отечественных инвесторов от осуществления инвестиционной 

деятельности, это связано с тем, что последние  не имеют той современной 

техники и модернизированных технологий, которые доступны для ТНК, и 

в этом процессе происходит неравномерная конкуренция, а скорее всего 

существует монополистическая деятельность ТНК в экономике 

государства - реципиента. И, во-вторых, Закон РТ «Об инвестициях» в ст.7 

инвесторам гарантирует право использования доходов;   это 

свидетельствует о том, что инвестор вправе после уплаты 

соответствующих налогов  весь полученный доход отправить в страну 

происхождения  инвестиций. Такое положение дел, как правило, не 

должно устраивать государство - импортера инвестиций, поскольку это 

действие ТНК, вероятно, повлияет на экономический суверенитет 

государства - получателя инвестиций. 

                                                 
196См. Лисица В.Н.Указ .соч. С.154-156.  
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И, наконец, последний субъект инвестиционных правоотношений - 

это международные организации. Их правовой статус непосредственно 

закреплен в их уставе, в соответствии с которым  они осуществляют 

инвестиционную деятельность на территории другого государства.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



114 

 

§ 3.Объекты инвестиционных правоотношений  

Вопрос об объекте правоотношений в юридической литературе 

является дискуссионным, и поэтому отсутствуют однозначные подходы к 

определению данной правовой категории. Так, по этому вопросу О.С. 

Иоффе пишет: «Объект – это то, на что воздействует субъект, в данном 

случае - правоотношения. При такой его трактовке нельзя воспринять 

концепцию множественности объектов: вещи, блага, действия и т.п. 

Объект должен быть такой, который способен реагировать на его 

воздействие правом, а право не способно к прямому воздействию ни на что 

другое, кроме как на поведение –положительное или отрицательное 

(действие или бездействие). Объект права может, в свою очередь, 

воздействовать на вещи и другие ценности. Для этого требуется, чтобы 

объект правоотношения, поведение обязанных лиц – подчинялись таким 

правам и обязанностям, какие необходимы для обеспечения нужного 

правового режима применительно к вещам и другим материальным 

ценностям. Поэтому объект один – поведение, а через него право способно 

воздействовать на те объекты внешнего мира, которые его 

непосредственному воздействию недоступны».197 По мнению С.П. Мороз, 

«Объект правоотношения – это то, по поводу чего возникает  

правоотношение, или то, на что  направлено правоотношение, «на  что 

воздействует правоотношение».198 Существуют и другие точки зрения 

относительно определения понятия «объект правоотношения».199 Таким 

образом, объект правоотношения  - это то, по поводу чего возникает 

данное правоотношение. 

Объектом инвестиционных правоотношений являются те 

материальные и нематериальные  блага, на которые воздействует субъект 

                                                 
197См: Иоффе О.С.Размышление о праве.//Гражданское законодательство Республики Казахстан, статьи, 

комментарии, практика. Под.ред.А.Г.Диденко.Астана,2002.С.42 и след. 
198  Мороз С.П.Объекты инвестиционных правоотношений.//Объекты гражданских прав.Алматы.2004. С. 

267.и след. 
199 См.: Дудин А.П. Объект правоотношения. (Вопросы теории). Саратов: Изд-во Саратовского 

университета, 1980. С. 76; Менглиев Ш.М. Имущественные права как объект права и правоотношения // 

Гражданское законодательство. Вып. 20. Алматы, 2004. С. 190-205. 



115 

 

инвестиционных правоотношений. То есть объектом инвестиционных 

правоотношений выступают  объекты гражданских прав,  закрепленные в 

ГК РТ. Согласно  ст. 140 ГК РТ, к объектам гражданских прав относятся  

имущественные и личные неимущественные  блага. К имущественным 

благам и правам (имуществу)  относятся: вещи, деньги, в том числе 

иностранная валюта, ценные бумаги,  работы, услуги,  результаты 

творческой интеллектуальной деятельности, фирменные  наименования, 

товарные знаки и иные средства индивидуализации изделия,  

имущественные права и другое имущество. Наряду с этим к объектам 

инвестиционной деятельности  Закон РТ«Об инвестициях»  (статья 3)  

относит:  недвижимое имущество; ценные бумаги;  интеллектуальную 

собственность; другие объекты, не запрещенные законодательством 

Республики Таджикистан. 

Итак, объектом инвестиционных правоотношений выступает 

недвижимое имущество. По поводу сущности «имущества» в   

современной цивилистической науке отсутствует однозначное понимание. 

Так в комментарии к Гражданскому кодексу Российской Федерации 

указывается, что «Под имуществом в широком смысле понимается 

совокупность вещей, имущественных прав и обязанностей, в том числе и 

исключительных прав».200  Н.В. Кусяпова рассматривает понятие 

«имущество»   в трех аспектах.  Автор подчеркивает, что само понятие 

«имущество» имеет  весьма объемное смысловое значение и 

рассматривается: как вещь; как субъективное право; как совокупность 

имущественных прав и обязанностей».201 В комментарии к ГК 

РТотмечается, что «Под понятием «имущество» следует понимать 

отдельные вещи или их  совокупность, или материальные требования».202 

                                                 
200См: Комментарий к Гражданскому Кодексу Российской Федерации, части первой (постатейный) / 

Авторский коллектив. М., 1997. С. 269. 
201См: Кусяпова Н.В. Содержание  понятия«недвижимое имущество» // Объекты гражданских прав: 

Материалы  международной  научно-практической  конференции. Алматы, 2004. С. 123. 
202См: Комментарий к Гражданскому кодексу Республики Таджикистан, части первой  (постатейный) / 

Авторский коллектив.  Душанбе, 2004.  С. 269.  
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Обобщая эти мнения по данному вопросу,  следует подчеркнуть, что под 

имуществом понимается  вещь во множественном числе, т.е. вещи, 

которые принадлежат субъекту правоотношения. Данный вывод вытекает 

и из содержания  ст. 142 ГК РТ, которая закрепляет понятие «недвижимые 

и движимые вещи». Согласно диспозиции данной статьи, к недвижимым 

вещам (недвижимое имущество, недвижимость)  относятся: здания, 

сооружения, многолетние насаждения и иное имущество, прочно  

связанное с землей, т.е. объекты, перемещение которых без 

несоразмерного  ущерба их назначению невозможно. Отсюда следует, что   

к недвижимому имуществу   относятся вещи, которые  прочно связаны с 

землей и которые невозможно переместить, из одного места в другое без 

несоразмерного ущерба их назначению. По данному вопросу в 

юридической  литературе  высказывались различные мнения. Так, по 

мнению Г.Ю. Шершеневича, «под именем недвижимости понимается  

часть земной поверхности и все,  что с ней связано настолько прочно,  что 

связь не может быть  порвана без нарушения вида и цели вещи, … 

недвижимостью признаются только те здания,  фундамент которых  

укреплен  в земле; т.е. строение, которое лишь поставлено на землю, 

должно считаться движимым, несмотря на то, что закон относит любые 

строения к недвижимости».203 Парадокс в данном утверждении состоит в 

том, что в первой части определения недвижимости автор указывает, что 

вещи прочно  связаны с землей, во второй части приходит к совершенно 

противоположному мнению,  поскольку строение  нельзя просто поставить 

на землю, для этого необходимо прикрепление строения к земле. Е.А. 

Суханов пишет, что «в юридической литературе речь должна идти о 

юридической, а не о физической (технической) категории. Современный 

уровень  техники давно позволяет «двигать»  практически любые объекты, 

включая здания, сооружения и даже землю. По этой причине 

бессмысленны попытки  «увязать» понятие недвижимости  исключительно 

                                                 
203См:  Шершеневич Г.Ю.  Учебник русского гражданского права. М.: СПАРК, 1995. С. 96.  
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с землей как с физическим  объектом».204 Однако в другой работе  автор  

признает, что недвижимость – это то, что прочно  связано с землей. Он 

отмечает, «…что  недвижимые вещи (жилой дом, иное строение или 

сооружение и др.,  в том  числе и производственного характера, например, 

мост, путепровод) связаны с землей и, как  правило, отличаются  

значительной стоимостью. В случае отделения от земли они теряют  

обычное назначение и соответственно  понижаются в цене».205 Н.В. 

Кусяпова предлагает определить недвижимое имущество  через призму 

того, что объект  существует в силу природы, т.е. богом создан, но только  

должен учитываться человеческий фактор, т.е. силой  человека построено 

сооружение на земле или насаждены деревья  и т.д.  Согласно первому 

критерию, она к недвижимому  имуществу относит землю и ее  недра. По 

второму - вещь, которая создана человеком и участвует в товарном 

обороте.206 

Точка зрения Н.В. Кусяповой имеет определенный резон, хотя  её 

варианты между собой  не стыкуются, поскольку в обоих случаях речь 

идет о недвижимом имуществе: первые объекты естественные,  а вторые 

созданы человеческим трудом. Н. Р. Джакупов считает: 

«…недвижимостью являются земельные участки, участки недр, 

обособленные водные объекты, леса, многолетние насаждения и все, что 

неразрывно связано с конкретными земельными участками, т.е. объекты, 

перемещение которых без соразмерного ущерба первоначальному 

назначению невозможно и (или) перемещение которых причиняет ущерб 

путем значительного уменьшения  их ценности».207 Точка зрения автора в 

целом взаимосвязана с предыдущими, и не более широкого ее понимания. 

В конечном счете, суть в одном, что они, т.е. виды недвижимого 

                                                 
204См: Суханов Е.А. Понятие и виды ограниченных вещных прав // Вестник Московского Университета. 

Серия 11: Право. 2002. № 4. С. 12.  
205См: Гражданское право. Учебник. Т.1 / Под ред. Е.А. Суханова. М.: Бек, 1994. С. 115.  
206 См.: Кусяпова Н.В. Указ.соч. С. 129-130. 
207См.   Джакупов Н.Р.Понятие недвижимости по законодательству Республики Казахстан.// Объекты 

гражданских прав.Алматы.2004. С.108.  
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имущества, прочно связаны с землей; которые, как нам кажется,  является 

их специфической особенностью. 

Среди объектов инвестиционных правоотношений особое место 

отводиться недрам. Поэтому одним из приоритетных секторов  экономики 

для привлечения инвестиций  как отечественных,  так и иностранных 

инвесторов в условиях рынка является сфера недропользования.  В 

правовом регулировании  инвестирования  в сфере недропользования 

особое место  принадлежит Конституции  Республики Таджикистан, 

которая в  ст. 13 закрепляет право исключительной  собственности  

государства на недра. Данное положение Конституции получило 

конкретизацию и развитие в Законе РТ «О недрах» от 1994 года208. Данный 

нормативный правовой акт по своей сущности относится к категории 

специальных законов, которые регулируют отношения по использованию 

недр в Республике Таджикистан. В преамбуле Закона указывается: «Недра 

являются  частью земной коры,  расположенной  ниже  почвенного слоя и 

поверхности  водоемов, простирающейся до глубин, доступных для 

геологического изучения и освоения». В связи с этим недра,  как и другие  

природные объекты,  земля и водные ресурсы, находятся  в 

исключительной государственной  собственности. Однако  недра как 

исключительная  государственная собственность,  исходя из своего 

назначения, в корне отличаются от других объектов государственной 

собственности. Дифференциация недр от других природных ресурсов 

состоит в том, что  они находятся  не на поверхности земли, а в глубине  

земной толщи. Их невозможно  обнаружить визуальным наблюдением, для 

этого требуется изучение с применением специальных инструментов. 

Недра в своём  естественном происхождении требуют тщательного 

изучения  с целью их добычи. Поэтому государство, признавая  недра как 

объект исключительной государственной собственности, разрешает 

                                                 
208 См.: Закон РТ «О недрах». Ведомости Верховного Совета РТ: 1994, № 15-16. ст. 235.; принят 20.07. 

1994г..-№ 983. 
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изучение и  эксплуатацию недр  физическим и юридическим лицам, в 

целях осуществления инвестиционной деятельности. Исходя из того, что 

недра предоставляются субъектам инвестиционных правоотношений, и 

они вкладывают инвестицию  в эти объекты,  представляется 

целесообразным выявление сущностных критериев недр. 

В юридической  литературе  относительно сущности недр высказаны  

различные точки  зрения. Так, Б.А. Лисковец утверждает, что недра  

являются полезными ископаемыми. 209 Н.Б. Мухитдинов и С.П. Мороз  

подчеркивают, что «под недрами нужно  понимать  охраняемую законом 

часть  природной среды, распложенную в толще земной коры с выходами  

полезных ископаемых на поверхность, которые могут быть использованы 

путем извлечения  (отделения) ее компонентов для материального 

производства или  как пространственный операционный базис».210 

Данное определение понятия «недра» заслуживает поддержки, в нем   

содержатся сущностные критерии недр. По их мнению, в качестве недр 

признаются полезные ископаемые  средства, «под которыми следует 

понимать  твердые,  жидкие и газообразные вещества недр,  которые на 

определенных этапах  развития  науки и  техники могут быть  

использованы для удовлетворения хозяйственных  нужд в естественном 

виде или  после  предварительной обработки».211  Если признать полезные 

ископаемые как жидкое  и газообразное вещества, то возникает  вопрос, 

следует ли подземные воды  относить  к недрам, поскольку подземные 

воды, наряду  с речными, озерными и другими водами, составляют единый 

водный фонд  республики. Далее, в земной толще существуют грунтовые 

воды, нужно ли их относить к недрам? 

С точки зрения теории геологии,  то, что находится под землей, 

следует признать недрами. Однако это одностороннее утверждение, ибо 

                                                 
209 См.: Лисковец Б.А. Правовое регулирование разведок и разработок месторождений полезных 

ископаемых в СССР. М., 1960. С. 10. 
210См: Горное право Республики Казахстан. Учебное пособие. В соавторстве Мухитдинов Н.Б. и 

МорозС.П.. Алматы, -2004. С. 119 и след.  
211См:Мухитдинов Н.Б, Мороз С.П.Указ .соч.  С. 123 и след. 
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существует и иная точка зрения. «Отнесение подземных вод к недрам 

нецелесообразно и по той причине,  что оно подрывает единство водного 

фонда, усложняет составление водного кадастра».212 Далее авторы 

указывают: «В этой связи, думается, правильным было бы подчинение вод 

режиму недр в части поисков, разведок и комплексного освоения недр,  а 

также  охраны подземных сооружений от вредных воздействий вод. В 

остальном же, они  должны подчиняться  режиму вод».213  На наш взгляд,  

эти утверждения авторов противоречат друг другу.  В одном варианте 

сознательно не хотят нарушения единого водного фонда, а в другом, 

утверждают  что подземные воды составляют часть недр. 

Существует и иная точка зрения  в юридической литературе, которая 

характеризует  основные критерии недр. Так, С.С. Хамроев подчеркивает, 

недра  как объект вещных прав характеризуются следующими признаками: 

что недра являются имуществом (имущественным благом), причем, в виде 

вещей; по характеру своего происхождения они охватывают категории 

природных ресурсов; недра находятся в исключительной собственности 

государства,  но могут быть переданы иному субъекту в качестве объекта 

другого вещного права недропользования;  в зависимости от оборота 

способности они относятся к вещам, ограниченно оборота способными; 

как всякий объект вещного права, недра индивидуализированы 

определенным образом; как вид имущества недра  относятся к 

недвижимому имуществу214. Взгляд автора заслуживает поддержки. 

Однако в утверждениях автора отсутствует отнесение подземных водных 

ресурсов к недрам. Для решения данной проблемы следует обратить 

внимание на ст. 17 Закона РТ «О недрах», которая  гласит, что «Добыча 

подземных  пресных вод осуществляется  без предоставления горного 

отвода  с соблюдением положения Водного кодекса Республики 

                                                 
212 См: МухитдиновН.Б., Мороз С.П. Указ.соч. С. 117. 
213 См: МухитдиновН.Б., Мороз С.П. Указ.соч.С. 117. 
214 См.: Хамроев С.С. Ер ости бойликларидан фойдаланиш ва уларни мухофиза килишни њуќуќий 

тартибга солиш муаммолари. Юридик фанлари доктори учун диссертация. Тошкент, 2003. С. 245. 
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Таджикистан, и других правил, установленных  законодательством 

Республики Таджикистан». В данном случае мы наблюдаем, во–первых,  

разведка и обнаружение подземных пресных вод - это недра; во – вторых, 

во время действия,  т.е. добычи подземных  пресных вод, должны 

соблюдаться требования,  установленные Водным  кодексом РТ. Отсюда 

вытекает, что подземные пресные воды и водное пространство республики 

являются  единым целым и составляют водный фонд, и не имеют 

отношения к недрам. Думаем, что это не так. Недра – это часть земной 

коры, которая расположена ниже почвенного слоя,  т.е. не на поверхности 

земли. В связи с этим то, что находится, под земной толщей, следует 

признать недрами. 

Подтверждением этому являются нормы ст. 15 Закона РТ«О недрах», 

которые устанавливают, что   «Владельцы земельных участков  имеют 

право по своему усмотрению  в их  границах осуществлять без применения 

взрывных работ добычу общераспространенных полезных ископаемых и 

строительство подземных сооружений для своих  нужд  на глубину до 5-ти 

(пяти) метров в соответствии с настоящим Законом». Из этого  можно 

сделать вывод, что от поверхности земли  до пяти метров  глубь земли  

является земной толщей. Свыше пяти метров  во внутрь  земной толщи  

следует  признать недрами. Поэтому полезные ископаемые, находящиеся  

после  пяти метров, в том числе  и подземные воды, входят  в состав недр и 

образуют единый фонд недр. На основе вышеизложенных аргументов и 

анализа точек зрений существующих в цивилистической науке, считаем 

необходимым дать следующее определение понятия недр: Недра – это 

естественная среда, которая находится ниже  глубины  свыше пяти 

метров земной  толщи и дна  водоемов, которая доступна  для 

геологической разведки  и добычи полезных ископаемых в 

соответствии  с лицензией, выданной компетентным органом. В 

сформулированном определении понятия недр указаны все их основные 

признаки, присущие к недрам. Данное определение не  претендует на  
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завершенность, но в то же время будет полезным при разработке нового 

проекта Закона РТ«О недрах». 

Деятельность, связанная с эксплуатаций недр инвесторами, делится  

на горный и геологический  отвод. Разница между ними состоит  в том, что 

в горном  отводе  предоставляются  права на основании  лицензии  на 

право добычи со стороны пользователей недр полезных ископаемых, 

строительства  и эксплуатации подземных сооружений, не связанных с 

добычей полезных ископаемых,  образования особо  охраняемых 

геологических объектов участков  недр. Наряду с этим горный отвод  

также  предоставляется для проведения  геологического изучения недр с  

одновременной  или  непосредственно  следующей  за ним добычей 

полезных ископаемых.  Геологический  отвод предоставляется  в целях 

геологического  изучения  участков недр,  не связанных  с добычей. Задача 

геологического отвода состоит в том, чтобы  вести разведку  полезных 

ископаемых на определенном участке  недр. Исходя из этого, получение 

лицензии зависит от вида деятельности, которой будут заниматься 

недропользователи, а также органа,  выдающего лицензии. Так, в 

Республике Таджикистан инвестиционной деятельностью   в области  

недропользования в настоящее время  занимаются 9 коммерческих 

организаций  с иностранными инвестициями, а также 11 отечественных 

инвесторов. Каждое из этих отечественных юридических лиц и ПИИ  

получило  от соответствующих органов  лицензию  на занятие 

инвестиционной деятельностью на добычу, а также геологическое 

изучение участков недр. Среди этих отечественных инвесторов следует 

назвать: Общество с ограниченной ответственностью «Таджикистан»,  

осуществляющее геологическое изучение  в районе Вахдат в сфере  «Гачи 

кони Даштобод», Общество с ограниченной ответственностью «Насими 

Искодар», осуществляющее  геологическую разведку и добычу  золота на 

реке Заравшан Айнинского района. Среди  иностранных инвесторов 

следует  назвать  «Газпром» Российской Федерации,  осуществляющий 
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геологическую разведку  и изучение залежей нефти и газа в Дангаринском,  

Рудакинском и Шахринауском районах республики, Общество  с 

ограниченной ответственностью «Анзоб»,  осуществляющее 

геологическую  разведку  на Западной  стороне  Фан-Ягнобского  

месторождения угля Айнинского района; общество с ограниченной 

ответственностью «Пакрут», ведущее геологоразведочную деятельность в 

Вахдатском районе «Золото – Пакрута» и т.д. 

Следует отметить, что после принятия  Закона РТ«Об инвестициях» 

деятельность отечественных инвесторов резко активизировалась  в сфере  

вложения инвестиций, особенно в области  недропользования. Это  

непосредственно  связано с тем, что  законодатель  установил  одинаковый  

правовой режим, как для отечественных, так и для иностранных 

инвесторов. 

Недра бессрочно могут предоставляться для строительства и 

эксплуатации подземных сооружений, не связанных с добычей полезных 

ископаемых, образованием охраняемых объектов и в иных целях, которые 

признаются в качестве  горного отвода. А как быть в отношении  

предоставления участков недр для  изучения, поиска или разведки, не  

имеющих целью добычу, т.е.  в целях геологического отвода?  Данная 

норма  по содержанию и назначению  относится к геологическим  отводам.  

Поэтому положение ч.2 ст.11  Закона РТ «О недрах» требует уточнения. 

Поскольку  в соответствии со ст. 8 Закона РТ «О лицензировании 

отдельных видов деятельности», а также Постановлением  Правительства  

Республики Таджикистан  «О лицензировании отдельных видов  

деятельности» устанавливается, что получение лицензии обязательно 

также при осуществлении поиска,  разведке, изучении, а также добыче 

полезных ископаемых с участков  недр.  В связи с этим ч.2 ст. 11 Закона 

«О недрах»  целесообразно сформулировать  следующим образом: 

«Участки недр могут быть предоставлены уполномоченным органом 
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недропользователю бессрочно  в целях строительства  и эксплуатации  

подземных  сооружений, а также образования  охраняемых объектов». 

Подводя итоги проблемы о недвижимом имуществе как объекте 

инвестиционных правоотношений, следует признать, что объектами 

являются материальные блага, по поводу которых возникают 

инвестиционные  правоотношения. Поэтому представляется необходимым 

дать следующее определение понятию«недвижимое 

имущество»:«Недвижимая  вещь – это имущество, которое прочно 

связано с землей, и при   вмешательстве наносится ущерб её 

товарному виду и снижается ее стоимость». Как правило, один из 

основных критериев недвижимого имущества -  это его  прочная связь с 

землей, нарушение  которой может привести к причинению 

несоразмерного вреда. И, как справедливо подчеркивает Н.Р. Джакупов, 

«… речь идет об уменьшении ценности именно  в связи с ущербом,  

причиненным этому объекту недвижимости, а не ввиду, например, 

изменения  местоположения».215 

Наряду с недвижимым имуществом самостоятельным объектом 

инвестиционной деятельности являются ценные бумаги. 

Инвесторы, как иностранные, так и отечественные, имеют 

определенный интерес на рынке ценных бумаг, именуемых портфельными 

инвестициями.  Поэтому инвестиционную деятельность на РЦБ следует 

признать как  портфельную, поскольку инвестор вкладывает собственность  

в данной сфере с целью получения соответствующего  дивиденда. 

Законодательство Республики Таджикистан определяет правовую природу 

ценных бумаг, юридические свойства, а также  классификацию ценных 

бумаг. В соответствии со ст. 157 ГК РТ«Ценной бумагой  является  

документ, удостоверяющий с соблюдением установленной формы и 

обязательных  реквизитов имущественные права,  осуществление  или 

                                                 
215См: Джакупов Н.Р. Понятие недвижимости по законодательству Республики Казахстан // Объекты 

гражданских прав.  Материалы международной научно-практической конференции. Алматы, 2004. 

С.107.                                
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передача которых возможны  только при его предъявлении».  Иными 

словами, ценная бумага - это документ, удостоверяющий  выраженные в 

них  и реализуемые посредствам  их предъявления  или передачи, 

имущественные права владельца по отношению к выпустившему лицу. В 

случаях, предусмотренных законом для осуществления и передачи прав,  

удостоверенных именной ценной бумагой, достаточно доказательства их 

закрепления в специальном  реестре (обычном или компьютеризованном). 

Определение ценных бумаг не имеет единой точки зрения в 

юридической литературе. Так, В.В. Гущин подчеркивает: «Определение  

сущности ценных бумаг – одна из наиболее сложных проблем 

современной … цивилистической  доктрины. Рассмотрение  ее не 

представляло бы большой  практической ценности, если  бы оно не 

выходило за рамки  собственной доктрины гражданского права. 

Правильное установление основополагающих понятий в данной  сфере 

имеет принципиальное  значение для текущей законодательной 

деятельности»216. И.З. Фархутдинов  утверждает, что «Инвестиционные  

операции банков сводятся  в основном к операциям с ценными бумагами. 

Под ценными  бумагами  понимаются  специальным образом оформленные  

специальные документы, предъявление которых необходимо для 

реализации выраженного в них права»217.  По  мнению Ф.С. Карагусова, 

«Ценная бумага  - это документ, составленный  в соответствии  с 

установленными законодательством  требованиями к его  содержанию и 

удостоверяющий принадлежность его владельцу оборотоспособного  

субъективного  имущественного права  требования  к указанному  в этом 

документе должнику, который может  быть передан  третьему лицу и (или)  

                                                 
216 См.: Гущин В.В., Овчинников А.А. Инвестиционное право. Учебник. М., 2006.С. 343.  
217 См.: Фархутдинов И.З., Трапезников В.А. Инвестиционное право: Учебно-практическое пособие. М.: 

2006.С. 184.  
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осуществлен самим владельцем путем  передачи  подлинника такого 

документа»218. 

Приведенные точки зрения  авторов, безусловно,  имеют большое 

значение для выявления правовой  природы и сущности ценных бумаг,  как 

объекта гражданских прав. Для исследуемой нами проблемы важно 

выяснить вид ценной бумаги,  для приобретения которой инвестор  

вкладывает свои средства. В соответствии со ст. 158 ГК РТи ст. 5 Закона 

РТ «О ценных бумагах и фондовых биржах», ценными бумагами являются  

облигация, вексель, чек, банковский сертификат, коносамент, акция и 

другие документы. Перечисленные виды ценных бумаг выступают в 

качестве объекта инвестиционной деятельности, поскольку субъект 

инвестиционного правоотношения вкладывает инвестицию в указанный 

объект  в целях последующего получения  прибыли. Инвестор может  

приобрести  один из видов ценных бумаг  или несколько из них. 

Специфическая черта  ценной бумаги состоит в  том, что  инвестор, 

вкладывая инвестицию  в рынок ценных бумаг, не осуществляет  активных 

действий, по сравнению с эксплуатацией природных ресурсов или в сфере  

недвижимости. Особенность состоит в том, что вложение  инвестиции  в 

сферу  ценных бумаг является  портфельной  инвестицией, от которой 

инвестор должен получить прибыль, которая осуществляется  посредством 

договора купли-продажи ценных бумаг. Права С.П.Мороз, которая 

подчеркивает: «К наиболее распространенным видам относятся: покупка 

ценных бумаг с расчётом повышения курса; покупка ценных бумаг с 

частичной  оплатой в кредит и продажа ценных бумаг, взятых взаймы».219  

Указанные виды операций с ценными  бумагами автор  относит к договору  

купли-продажи ценных бумаг. Покупка ценных бумаг с расчётом  на 

повышение курса в будущем,  с последующей реализацией,  преследует 

                                                 
218 См.: Карагусов Ф.С. Ценные бумаги и деньги в системе объектов гражданских прав. Алматы, 2006. С. 

83. 
219  См.: Мороз С.П.  Инвестиционное право: Учебник. Алматы, 2006. С. 344. 



127 

 

цели получения  прибыли и разница между ценой покупки и продажей 

составляет его прибыль. 

Возникает уместный вопрос, что следует понимать под действием 

инвестора по инвестированию на рынке ценных бумаг?  По этому вопросу  

в юридической  литературе бытуют различные  точки зрения. Так,  А.С. 

Джакишев определяет  понятие  инвестиционной деятельности на рынке 

ценных бумаг следующим образом: «…вложение инвестором  денежных 

средств в инвестиционные ценные  бумаги с целью получения  

положительного экономического результата от обладания  этими ценными 

бумагами».220  Далее автор определяет критерии  инвестиционной ценной 

бумаги, к ним  он относит  свободную обращаемость,  и потенциальную  

материальную заинтересованность неограниченного круга инвесторов в  

приобретении  ценной бумаги221. 

Положительной стороной данного определения понятия 

инвестиционной деятельности  на рынке  ценных бумаг  является 

стремление автора выделить сущностные признаки инвестиционной 

деятельности на РЦБ. Тем не менее  трудно согласиться  с утверждением 

автора, который  разделяет ценные бумаги  на инвестиционные (из этого 

утверждения возникает, что логически ценные  бумаги  бывают  и 

неинвестиционными). Данная точка зрения является дискуссионной по той 

причине, что глава  6 ГК РТ(ст.ст. 157-169) и соответствующие статьи 

Гражданского кодекса Республики Казахстан определяют понятия  и виды 

ценных бумаг, но не указывают, какие ценные бумаги являются 

инвестиционными,  и какие  не следует  относить к таковым. Поэтому 

нельзя  делить ценные бумаги на инвестиционные и на неинвестиционные. 

Как справедливо  подчеркивает Ф.С. Карагусов, «…следует  учитывать  

тот факт, что наше законодательство рассматривает ценную бумагу,  как 

материализованный в документе способ  удостоверения конкретного 

                                                 
220См: Джакишев А.С. Правовое регулирование инвестиционной деятельности на рынке ценных бумаг: 

Автореферат  дисс. … канд. юрид.наук. Алматы. 2000. С. 11.    
221 См.: Джакишев А.С. Указ.соч. С.11. 
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правоотношения между конкретными  лицами. Причем  правовой  режим 

ценных бумаг установлен так, чтобы реализация этого правоотношения 

осуществлялась максимально мобильно и четко».222 При определении  

понятия инвестиционной деятельности  на рынке ценных бумаг  Н.А. 

Салибаева указывает на следующие  особенности.  Во-первых,  

инвестиционная деятельность  на рынке ценных  бумаг имеет узкое 

понятие, т.е. инвестирование  осуществляется только  в сфере  

приобретения ценных бумаг; во-вторых, вложение инвестиции  в сферу 

ценных бумаг со стороны субъектов  инвестиционной деятельности, их  

правовой режим определяются по законодательству Республики 

Таджикистан. В частности она подчеркивает, что иностранные инвесторы, 

которые  вкладывают  капиталовложения в объекты ценных бумаг, имеют 

некоторое  преимущество перед отечественными  инвесторами. Это 

утверждение имело значение в период  действия утратившего силу Закона  

РТ « Об иностранных инвестициях в Республике Таджикистан». Ныне 

действующий  Закон РТ «Об инвестициях»  предоставляет единый 

правовой режим  отечественным и иностранным инвесторам и нет 

оснований утверждать о привилегии иностранных инвесторов в области 

инвестиционной деятельности на рынке  ценных бумаг  перед  

отечественными. И,  в-третьих,  к  особенностям инвестиционной 

деятельности на РЦБ автор относит цели инвестирования.223  В итоге 

следует констатировать, что инвестиционная деятельность на рынке  

ценных бумаг - это то же самое инвестирование, которое вкладывается в 

сферы недвижимости, недропользования, в области интеллектуальной  

собственности и т.д. 

Тем не менее  вопросы, связанные с реализацией ценных бумаг в 

нашей республике,  находятся на стадии становления. Этому есть свои 

                                                 
222 См.: Карагусов Ф.С.  Ценные бумаги и деньги в системе объектов гражданских прав. Алматы,  2002. 

С. 82. 
223 См.: Салибаева Н.А. Защита прав инвесторов  на рынке ценных бумаг в Республике Таджикистан. 

Душанбе, 2005. С. 14-19. 
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основания,  поскольку инвесторы надлежащим образом не защищены от 

вероятных и  возможных  нарушений  в данной сфере. Поэтому рынок 

ценных бумаг в республике развивается не на должном уровне, о чем 

неоднократно было подчеркнуто  со стороны Лидера нации, Президента 

Республики Таджикистан уважаемый Э. Рахмона в ежегодных Посланиях  

Маджлиси Оли Республики Таджикистан.224 

Рынок  ценных бумаг в Республике Таджикистан развит очень слабо, 

отсутствует механизм совершенствования данной системы. Если говорить  

о фондовом рынке  суверенного Таджикистана, то он находится почти на 

нулевом уровне. Инвесторы, в том числе  потенциальные, не желают 

участвовать в операциях, связанных с ценными  бумагами;  поводом  для 

такого  поведения  является низкая правовая  защищенность  инвесторов 

на рынке ценных бумаг. В нынешних условиях инвесторы   предпочитают 

приобретать полностью  или  половину акций предприятия и принимать  

участие в   управлении предприятием. На деле портфельные инвестиции в 

республике почти  отсутствуют.  Как справедливо подчеркивает  С.П. 

Мороз, «Наряду с определенными успехами  и достижениями  в области 

фондовой  деятельности  государству все еще не  удается  реально  

активизировать фондовый  рынок  и вовлечь в инвестиционный процесс 

всех возможных (потенциальных)  участников, как эмитентов ценных 

бумаг, так и инвесторов».225  Для выполнения данной задачи  необходимо 

разработать и принять Закон РТ «О защите прав инвесторов на рынке 

ценных бумаг».  Аналогичный Закон Российской Федерацией был принят 

5 марта  1993 года. Необходимость  принятия указанного Закона  состоит  

в том, чтобы  всесторонне защитить права и интересы инвесторов  в сфере 

ценных бумаг, а также  активизировать  развитие  фондового  рынка в 

Таджикистане. В отечественной юридической литературе  неоднократно 

                                                 
224 Паеми Президенти Джумхурии Точикистон Эмомали Рахмон ба Маджлиси Олии Джумхурии 

Точикистон.Душанбе.2012._С.14-17..(Послание Президента РТ Э.Рахмона Маджлиси Оли РТ.2012 .С.14-

17и след.) 
225См:  Мороз С.П. Инвестиционное право. Алматы,2006. С. 240 и след.  
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подчеркивалось о необходимости принятия Закона  РТ «О защите прав 

инвесторов  на рынке ценных бумаг».226 

К объектам инвестиционных отношений, наряду с имущественными 

ценностями, относятся и неимущественные блага. Законодатель в ст.3 

Закона РТ «Об инвестициях» в качестве самостоятельного  объекта 

инвестиционных правоотношений указывает на интеллектуальную 

собственность, как совокупность мыслей и идей,  посредством которых 

создаются новая  техника и технологии. Как справедливо отмечает  Х.Р. 

Рахманкулов, «Человек не мог  бы развиваться, покорять природу и  

удовлетворять растущие  духовные и материальные  потребности, если  бы 

он  ограничивался воспроизведением того, что  уже есть. Человек  активен. 

Он не останавливается  в поиске. Опираясь на достигнутое, он  все глубже 

и полнее познает объективную действительность, создавая средства, 

которые позволяют ему  овладеть  ею и преобразовать её.  Благодаря 

творчеству  раскрываются  новые стороны объективной действительности, 

создаются новые понятия,  новые художественные  образцы,  творческие  

продукты».227 

Интеллектуальная собственность  защищается  способами, 

предусмотренными ст. 12 ГК РТ, а также защита интеллектуальной 

собственности закреплена ст. 15 Закона РТ «Об инвестициях», согласно 

которой:«Все права инвестора  в отношении объектов интеллектуальной 

собственности защищаются  в порядке, установленном законодательством  

Республики Таджикистан». 

В условиях рыночных отношений, когда  повседневно меняется 

спрос на  производимую продукцию, производители всячески стремятся 

улучшить качество  товара,  как материального блага,  удовлетворяющее 

потребности людей. Поэтому государство, привлекая  инвестиции  извне, 

                                                 
226 См.: Салибаева Н.А. Защита прав инвесторов на рынке ценных бумаг. Душанбе, 2005. С. 37.Бозоров 

Р.Б.Инвестиционное право.Учебник.Душабе.2008.С.278-279. 
227См: Рахманкулов Х.Р. О некоторых особенностях авторского права  и смежных прав в новом 

законодательстве // Давлат ва хукук. Илмий назарий журнал. Ташкент, 2000. №3. С. 38.   
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сосредоточивает внимание не только  на капиталовложении в 

материальном  смысле, но и стремится к вовлечению инвестиции,  

состоящей из  интеллектуальной ценности,  отличающейся от 

материального  блага. Закон  РТ «Об инвестициях» в понятие последнего 

вкладывает и «…технологическое оборудование и результаты 

интеллектуальной  деятельности, принадлежащие инвестору на основе 

права собственности и  вкладываемые им в объекты  инвестиционной 

деятельности  в целях получения  прибыли (дохода) и (или) достижения 

иного значимого результата». 

         Резюмируя сказанное, следует отметить, что в современных  

рыночных отношениях каждое государство в целом и его предприятия, в 

частности, заинтересованы в вовлечении  капиталовложения именно в 

новое оборудование, в целях модернизации производства. Такой способ 

вложения  характерен для прямых капиталовложений, при которых 

инвестор непосредственно принимает участие в производстве. 

Естественно, речь идет о новых технологиях, которые внедряются в 

производство  и соответственно отвечающих мировым стандартам. 
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§ 4. Классификация инвестиционных правоотношений 

Выяснение понятия, особенностей и динамики возникновения 

инвестиционных правоотношений будет неполным, если не 

проанализировать их классификации. Правовое значение последних 

состоит в том, что они способствуют определению правовой природы 

инвестиционных отношений. Наряду с этим необходимо охарактеризовать 

различные виды инвестиционных  отношений. 

Инвестиционные правоотношения классифицируются по следующим 

основаниям. В соответствии с выполняемой функцией 

инвестиционные правоотношения делятся на регулятивные и 

охранительные. Специфика  регулятивных инвестиционных 

правоотношений состоит в том, что они упорядочиваются нормативными 

правовыми актами, среди которых ведущее положение занимает  

Конституция Республики Таджикистан,  которая закрепляет различные 

формы собственности, гарантирует свободу  экономической и 

предпринимательской  деятельности, равноправие  и правовую  защиту  

всех форм  собственности. Непосредственным источником 

Инвестиционного права  является  ст. 12 Конституции Республики 

Таджикистан, в которой говорится, что основу экономики Таджикистана   

составляют   различные формы собственности.  Государство гарантирует 

свободу  экономической и  предпринимательской  деятельности,  

равноправие и правовую защиту всех  форм собственности,  в том числе   

частной.  

Инвестиция,  независимо от того, кому она принадлежит - 

иностранному или  отечественному инвестору, является их частной  

собственностью. Согласно ст. 32 Конституции Республики Таджикистан,  

каждый имеет право, в том числе инвестор, на собственность и никто не 

вправе лишать или ограничивать  права гражданина-инвестора на 

собственность.  Государство-реципиент инвестиций должно создать 

инвестору условия, в которых он  мог бы беспрепятственно осуществлять  
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инвестиционную деятельность. Инвестор должен быть убежден в 

неприкосновенности своего капитала, а также в том, что при 

осуществлении инвестирования он не лишится  собственности. Иными 

словами, речь идет о риске, который не связан с коммерцией, а наоборот, 

возникшие обстоятельства вынуждают инвестора прекратить 

инвестиционную деятельность независимо от его воли. 

В регулировании инвестиционных отношений особое  место 

отведено ГК РТ, который по своему статусу  является главным законом 

среди других законов, регулирующих имущественные и личные 

неимущественные отношения, в том числе и  инвестиционные отношения. 

В п.2 ст.1 ГК РТ предусматривается, что «правила, установленные 

гражданским законодательством,  применяются также  к отношениям  с 

участием иностранных граждан, лиц  без гражданства и иностранных 

юридических  лиц,  если иное не предусмотрено законом». Формирование 

инвестиционного законодательства было связано с кодификацией 

гражданского законодательства. ГК РТ достаточно широко регулирует 

правовые отношения, возникающие в имущественной сфере. Он  

ориентирован на рынок и призван регулировать отношения, возникающие 

в имущественной сфере. Как отмечалось в юридической литературе, 

значение Гражданского кодекса как экономической конституции,228 

безусловно, заслуживает поддержки. В частности глава 4 ГК РТ 

регулирует понятие юридического лица,  правоспособность  и 

дееспособность, учредительные документы юридического  лица, а также 

их государственную регистрацию, которые распространяется и на 

динамику  инвестиционных отношений. Хозяйственные товарищества и 

общества, которые образовываются с участием иностранных инвесторов 

как организационно-правовые формы предприятия с иностранными 

инвестициями, в полной мере подчиняются нормам гражданского права.    

                                                 
228 См.: Мороз С.П. Инвестиционное право. Алматы, 2006. С. 65. 
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Специальным законом  в сфере  инвестиционного   правоотношения  

является Закон РТ «Об инвестициях»,от 2016 года229. Этим законом  

предусмотрены и урегулированы  отношения, возникающие   в сфере 

инвестиционной деятельности.  

На наш взгляд, одним из главных достоинств Закона РТ «Об  

инвестициях» является признание равенства иностранных и отечественных 

инвесторов. Поэтому в целях стимулирования инвестиций  государство  

всячески осуществляет поддержку инвесторов в осуществлении 

инвестиционной деятельности, что представляется очень важным по 

следующим соображениям. Во-первых, государство как реципиент 

инвестиции не только регулирует капиталовложения, но и посредством 

предоставления преференций поощряет её; во-вторых,  государство в лице 

своих  уполномоченных органов задействовано в надлежащим управлении 

инвестициями, и, в-третьих, государство выступает в качестве инициатора 

инвестиционных отношений. 

Сказанное свидетельствует о роли и месте государства в системе 

инвестиционных отношений в лице компетентных органов, 

специализирующихся в вопросах управления инвестицией в Республике 

Таджикистан.   Поэтому государство, экономика которого  ориентирована 

на  рынок, независимо от того,  в какой  степени развития находится  его 

экономика, заинтересовано в вовлечении  инвестиций  извне. Это 

объясняется тем, что инвестиция – это новое оборудование, финансовые 

ресурсы, новые технологии, в том  числе  и управленческий опыт, в 

конечном  счете,  привлечение  инвестиций означает  совершенствование 

производства.  Этим определяется необходимость в правовой 

регламентации осуществления инвестиционного процесса в государстве,  

принимающем  инвестиции. 

                                                 
229.:См.:Ахбори Мачлиси Олии Чумхурии Точикистон,соли 2016,№3,мод.152 
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Резюмируя сказанное, следует подчеркнуть, что с принятием Закона 

РТ  «Об инвестициях» созданы  необходимые благоприятные условия для 

осуществления  инвестиционной деятельности, как  со стороны 

иностранных, так и отечественных инвесторов. 

Немаловажное значение в регулировании инвестиционных 

отношений имеет  и Закон РТ «О концессиях» 2011 года. Согласно  этому 

закону, концессией признается (разрешение, уступка) - передача на 

основании договора концессии с предоставлением права на эффективное 

временное пользование концессионеру объектов   государственной 

собственности, в том числе земли, полезных ископаемых, воды, 

воздушного  пространства, растительного и животного мира, другой 

государственной собственности и не запрещенных законодательством 

природных ресурсов, а также права строительства (возведения) новых 

объектов за счет концессионера с условием их последующей передачи 

государству. Это один из основных  видов инвестиционной  деятельности 

инвестора в сфере  недропользования, и она должна осуществляться на 

основе взаимновыгодности между инвестором и государством в целом. 

Данный закон подробно регламентирует порядок и условия 

предоставления концессии, заключение и содержание концессионных 

договоров. Срок заключения  концессионного договора не должен 

превышать 49 лет в зависимости от технико-экономической 

характеристики передаваемого в концессию объекта. В законе определены 

правовой статус концессионера и порядок  использования доходов и т.д.  

Прибыль концессионер вправе использовать,  как правило, после уплаты 

соответствующих  налогов и иных платежей. 

Инвестиционные отношения регулируются также  международными 

многосторонними и двусторонними соглашениями.  К числу первых 

следует отнести Московскую конвенцию  1997 года «О  защите прав 

инвесторов». Наряду с этим в регулировании инвестиционных отношений 

особое значение имеют Двусторонние Соглашения «О поощрении и 
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взаимной защите инвестиций», заключаемые на основе 

межгосударственных или межправительственных соглашений. В качестве 

примера следует назвать Двустороннее Соглашение, заключенное 

Правительством Республики Таджикистан с Кабинетом Министров  

Украины  20 ноября 2001 года, между Правительством  Республики 

Таджикистан и Правительством Республики Казахстан  от 6 июня 2000 

года  и другие.  

На основе вышеизложенного следует подчеркнуть, что  суть 

регулятивных правоотношений в сфере инвестиционной деятельности  

состоит в том, что посредством их  непосредственно устанавливаются 

субъективные права и обязанности  сторон инвестиционных отношений, в 

том числе и их  реализацией, то есть это позитивные правоотношения. 

Другими словами, при регулятивных правоотношениях обеспечивается 

нормальное развитие общественных отношений, возникающих при 

осуществлении  инвестиционного процесса.  

Охранительные инвестиционные правоотношения возникают  тогда, 

когда прекращают свое существование регулятивные инвестиционные 

отношения, то есть,  нарушена правовая норма, относящаяся к  сфере 

инвестиций. Например, нарушена система гарантий, закрепленная  в 

законе, или нарушены  инвестором  положения законодательства 

Республики Таджикистан, относящегося к сфере инвестирования.  В 

частности положение ст. 24 Закона РТ «Об инвестициях» предусматривает, 

что: «При осуществлении  инвестиционной деятельности на территории 

Республики Таджикистан инвестор обязан соблюдать законодательство 

Республики Таджикистан». Исходя из этого утверждения, следует 

подчеркнуть, что внутреннее законодательство  в полной мере защищает  

права и интересы инвесторов. В соответствии  с Законом  РТ «Об 

инвестициях» (ст.8) права и законные интересы  инвесторов на территории  

Республики Таджикистан,  безусловно, подлежат  защите  нормативными 
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правовыми  актами, а также международно-правовыми актами, 

признанными Таджикистаном.  

 В этой связи трудно не согласиться с точкой зрения  Д.Н. Кархалева, 

который подчеркивает, что «… социальная цель охранительной правовой 

связи заключается в восстановлении справедливости в экономических 

отношениях, в разрешении имущественных споров, возникающих между 

участниками гражданского оборота. В рамках охранительного 

правоотношения реализуются меры принуждения. Благодаря 

охранительному правоотношению осуществляется защита гражданских 

прав».230 Итак, значение охранительных  правоотношений (в том числе и 

инвестиционных) заключается в том, что тот субъект, чье право нарушено   

неправомерными действиями,  должен  восстановить его в первоначальном 

положении. Суть охранительных правоотношений  состоит в этом. В этой 

связи позиция Ш. М. Менглиева по этой  проблеме является правильной, 

суть который состоит  в том, что «…в восстановительных 

правоотношениях преследуется цель восстановления имущественного или 

неимущественного положения субъектов, вытекающая  из совершенного 

правонарушения»231. 

В юридической литературе  относительно понятия «защита прав и 

интересов» отсутствует однозначного понимания232.  Не вдаваясь в 

аргументацию этих взглядов, следует  сказать, что защита прав (в том 

числе прав и интересов инвесторов) - это совокупность мероприятий, 

направленных на недопустимость  нарушений субъективных  прав и  

интересов. Защита  возникает тогда, когда  нарушены  субъективные права  

и интересы  граждан, когда  необходимо принять соответствующие меры 

для пресечения противоправных действий правонарушителя. В этой связи 

                                                 
230См: Кархалев Д.Н.Концепция охранительного гражданского правоотношения. Автореф. дисс.д-ра. 

…юрид.   наук . Екатеринбург.2010. С.13. 
231См: Менглиев Ш.М.Избранные труды по гражданскому праву. Душанбе.2011. С.47 и след. 
232 См.: Шевченко Я.Н. Средства защиты в гражданском праве. // Сов. Государства и право. 1977. № 7. С. 

51.,   Алексеев С. Общая теория  права. Т. 2. С. 67.; Стоякин Г.Я. Проблемы гражданско-правовой  

ответственности и защиты гражданских  прав. Свердловск, 1973. С. 33.; Менглиев Ш.М. 

Восстановительные правоотношения в советском гражданском праве. Душанбе, 1986. С. 21-23; и другие. 
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для защиты субъективных  прав  существует  их охрана. Как подчеркивает  

Ш.М. Менглиев, понятие «охрана» по смыслу шире чем «защита».233 В чем 

состоит сущность защиты прав инвесторов   и как она понимается, в 

гражданско-правовой  литературе эти вопросы трактуются по - разному. 

Проблему защиты прав инвесторов М.К. Треушников  комментирует  

следующим  образом: «Юридически закрепленную возможность  

управомоченного лица  использовать  меры правоохранительного 

характера  и пресечения действий, нарушающих  право. Всякое право, в 

том числе субъективное  гражданское право, имеет для  субъектов  

реальное значение, если оно может быть защищено как действиями самого 

управомоченного субъекта, так и действиями государственных и иных 

уполномоченных  органов»234. Решение этого вопроса Н.А. Салибаева  

предлагает в широком  и узком  понимании. В  широком понимании под 

защитой  прав инвесторов она подразумевает как правовые нормы, 

регулирующие  международные  механизмы защиты прав инвесторов, так 

и национальные, где приоритет отдается международным механизмам 

защиты, к узкому  пониманию защиты прав инвесторов на РЦБ автор 

относит только сферу применения национального законодательства.235В 

связи  с этим она подчеркивает, что «защита прав и законные интересы 

инвесторов на РЦБ – это предусмотренная законодательством 

возможность инвестора осуществлять свои  права на защиту от 

неправомерных действий эмитентов, профессиональных участников РЦБ, 

государственных  органов и их должностных лиц, а также использование 

предусмотренных законодательством всех средств, способов и форм 

защиты для восстановления своего нарушенного или оспоренного 

права».236 Так, А.С. Джакишев под защитой  прав инвесторов  на рынке  

ценных бумаг подразумевает «предусмотренную законодательством 

                                                 
233См.: Менглиев Ш.М. Восстановительные правоотношения в советском гражданском праве. Душанбе, 

1986. С. 22. 
234 См.: Треушников М.К. Формы защиты прав инвесторов в сфере рынка ценных бумаг. М., 2000. С. 9. 
235 См.: Салибаева Н.А. Защита прав инвесторов на рынке ценных бумаг. Душанбе. 2005. С. 30-38. 
236См:  Салибаева Н.А.Указ соч. С. 38-39.  
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систему мер, направленную на то, чтобы обеспечить неприкосновенность  

его прав, осуществимость, восстановление в случае  нарушения и 

ликвидацию последствий нарушения»237 

Защита прав инвесторов на РЦБ является составной частью защиты 

прав инвесторов, независимо  от того,  куда вкладываются инвестиции. 

Н.А. Салибаева при определении понятия «защита прав инвесторов на 

РЦБ»  принимает во внимание  в основном   две категории защиты:  во–

первых,  нарушаются  права инвесторов на РЦБ – со стороны  эмитентов, 

т.е.  лиц, которые по законодательству  РТ вправе осуществлять выпуск 

ценных  бумаг; во-вторых,  нарушение  прав инвесторов  на РЦБ  исходит 

от профессиональных участников РЦБ. Иными словами,  противоправное 

поведение совершается со  стороны дилеров, брокеров, а также лицами, 

осуществляющими  клиринговую деятельность. Задачей эмитентов 

является выпустить количество ценных бумаг, соответствующее 

действующему законодательству. Часто  субъективное право инвесторов 

на РЦБ  нарушается  именно со стороны  профессиональных участников 

РЦБ. Закон  РТ «Об инвестициях»  предусматривает защиту прав 

инвесторов в целом. В ст. 18 указанного Закона  подчеркнуто: 

«Уполномоченный государственный орган обязан на равной основе 

способствовать обеспечению инвесторов  услугами  по защите и 

продвижению их интересов, не допуская ухудшения их производственно–

финансовой деятельности, использовать  принципы гласности и 

прозрачности в привлечении  инвестиций  путем проведения  

международных  тендеров».  

Следует сказать, что  ныне  государственную политику в области 

привлечения инвестиций  в Республику Таджикистан осуществляет 

Государственный   комитет по инвестициям и управлению 

государственным имуществом Республики Таджикистан. В Положении 

                                                 
237См: ДжакишевА.С. Правовое регулирование инвестиционной деятельности на рынке ценных бумаг: 

Автореф…дисс.канд.юрид.наук.Алматы.2000. С. 22-23.  
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указанного Комитета отсутствует норма, направленная на защиту прав  

инвесторов, в том числе на РЦБ. В целях привлечения инвестиций в 

республику  необходимо  предусмотреть отдельную  норму в Положении 

данного Комитета следующего содержания: «разрабатывает меры, 

направленные на защиту прав и интересов инвесторов, в том числе на 

РЦБ, а также способствует  их  реализации». Исходя из этого,  защита 

прав инвесторов на РЦБ -  это установленное  нормативными правовыми 

актами право инвесторов осуществлять свое право на защиту от 

неправомерных  действий участников  РЦБ, а также  должностных лиц 

государственных органов, с использованием  средств и способов защиты, 

закрепленных  в законодательстве с целью  восстановления нарушенного 

права. В связи  с этим мы солидарны с точкой зрения Ш.М.Менглиева, 

который определил восстановительные  правоотношения следующим 

образом: «восстановительные  правоотношения представляют собой  

необходимые  индивидуально – определенные связи  управомоченных и 

обязанных лиц, направленные на восстановление субъективных 

гражданских прав с применением мер принуждения или без применения 

таковых»238.В итоге следует подчеркнуть, что значительная часть 

правоотношений в сфере инвестиционных отношений  носят регулятивный 

характер.    

Инвестиционные правоотношения подразделяется на  

материальные и процессуальные. Специфика инвестиционных 

отношений состоит в том, что они связаны  с собственностью и возникают 

по поводу собственности,239 и должны принести прибыль и (или) доход. 

Отсюда следует, что инвестиционные правоотношения  связаны с 

материально-правовыми отношениями, правовую основу которых 

составляют нормы гражданского права; административного права; 

финансового права; предпринимательского и трудового права. Или, 

                                                 
238См:  Менглиев Ш.М. Восстановительное правоотношение в советском гражданском праве. 

Душанбе.1986. С. 30-31. 
239См: Богатырев А.Г. Инвестиционное право. М.1992.  С.22. 



141 

 

наоборот, в процессе осуществления инвестиционной деятельности могут 

возникнуть инвестиционные споры, которые регулируются 

процессуальным правом. Например, в Законе РТ «О соглашениях  о 

разделе  продукции»  закреплено, что  «споры между государством и 

инвестором, связанные с исполнением, прекращением и признанием 

недействительности соглашений, разрешаются  в соответствии с 

условиями соглашения в судебном порядке». «В случае невозможности 

разрешения инвестиционных споров,  согласно заключенным договорам,  

споры разрешаются в судах  Республики Таджикистан, а также  в 

международном арбитражном суде, третейском суде, определяемых по 

согласию  сторон, в соответствии с законодательными актами Республики 

Таджикистан и международно-правовыми актами» (п. 2. ст. 22 Закона РТ 

«Об инвестициях»), то есть согласно  Закона РТ «Об  инвестициях» 

законодатель  расширяет круг органов, которые уполномочены разрешать  

инвестиционные споры. Процедура обращения в указанные органы и 

разрешение этих  споров относятся к процессуальным инвестиционным 

правоотношениям.  

Из сказанного следует, что преобладающими являются материально- 

правовые нормы в инвестиционных правоотношениях. Если со стороны 

индивида- участника  инвестиционного правоотношения не допускается  

нарушение требований норм  материального  права,  то исключается 

возникновение процессуального правоотношения. Иными словами, 

инвестиционные процессуальные правоотношения возникают  тогда, когда 

нарушено субъективное право инвестора  другой стороной 

инвестиционных  правоотношений.   

Инвестиционные правоотношения подразделяются на 

относительные  и абсолютные. Относительные  инвестиционные 

правоотношения - это отношения, возникающие между  инвестором и 

контрагентом. Специфика относительных инвестиционных 

правоотношений состоит в том, что  право одной стороны соответствует 
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обязанности другой. В относительном  инвестиционном отношении 

участники всегда известны. По мнению К.С. Мауленова, 

«…Инвестиционное отношение оформляется соглашениями (контрактами) 

об инвестициях, заключаемыми между страной-реципиентом и 

иностранным инвестором. Инвестиционные соглашения (контракты)  

заключаются обычно при большом  объеме инвестиций, 

предусматривающих создание предприятий, период сооружения которых 

длителен, в связи с чем рентабельность инвестиций проявляется спустя  

определенное время».240 Из данного определения следует, что стороной 

инвестиционного соглашения выступает государство, размещающее  

инвестиции на своей территории, и инвестор.  

По такому пути идет и инвестиционное законодательство 

Республики Таджикистан. Так,  Закон РТ «О соглашениях  о разделе  

продукции»241 2007 года определяет:  участниками соглашения о разделе  

продукции могут быть Правительство республики, с одной стороны,  и 

инвестор - с другой,  между которыми устанавливаются  взаимные  права и 

обязанности сторон. Иными словами,  круг субъектов  в соглашении о 

разделе  продукции  определен  нормативным правовым актом,  которые 

по их правовому  положению  следует отнести к особому  субъектному  

составу, поскольку,  с одной  стороны, в соглашении о разделе продукции 

участвует  Правительство Республики Таджикистан или его 

уполномоченные органы  государственного управления, и с другой 

стороны -инвестор. В ст. 5 Закона  РТ «О недрах» последовательно 

закрепляются  основные  полномочия Правительства  Республики 

Таджикистан в сфере  регулирования отношений в области 

недропользования.  Правовой статус другой  стороны соглашения о 

разделе продукции  инвестора регулируется ст. 22 Закона  РТ «О недрах», 

                                                 
240См: Мауленов К.С. Государственное управление и правовое регулирование в сфере  иностранной  

инвестиции в Республике Казахстан. Алматы, 2000. С. 135. 
241 См.: Закон Республики Таджикистан «О соглашениях  о разделе продукции» // Ахбори Маджлиси Оли 

РТ. 2007. №3. Ст. 171 (принят 5 марта 2007 г. № 238). 



143 

 

а также ст.ст.11 и 12 Закона  РТ «О соглашениях о разделе продукции». 

Инвестиционному правоотношению присущи частноправовые и публично-

правовые методы регулирования общественных отношений. Если в 

частноправовом методе государство  регулирует правовые отношения,  

возникающие между  физическими и юридическими лицами, и   является 

гарантом этих отношений, то  в публично-правовом методе государство 

само является участником этих правоотношений. Например: 

инвестиционные правовые отношения обеспечиваются  

административными  формами государственной деятельности по 

привлечению капиталовложения;  предоставлением финансовой помощи в 

виде  бюджетных ссуд на развитие отдельной  территорий или 

производств.   Наряду  с этим в инвестиционном правоотношении 

государство выступает в качестве регулятора разрешительной политики 

государства в публично-правовых отношениях; особое значение имеют для 

инвестиционных отношений между государством и инвестором налоговые 

отношения. Последние непосредственно связаны с волей государства-

реципиента инвестиции: поскольку оно устанавливает налоги, тем самым 

может и определить налоговые преференции. 

В условиях рыночных отношений, когда экономика государства 

ориентирована на привлечение инвестиций, основной проблемой для 

государства является  всячески заинтересовать инвестора, привлечь его 

внимание и  интересы  к богатым природным  ресурсам, которыми 

государство-реципиент инвестиций владеет. Однако  инвестор,  который 

обладает инвестицией,  прежде всего заинтересован в правовой  

защищенности своего имущества. Поэтому государство, привлекающее 

инвестиции, особенно в сфере недропользования, должно  

соответствующим  образом  создать правовую базу и  обеспечить  

благоприятные  условия  для осуществления  инвестиционной 

деятельности. 
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Наряду с относительным инвестиционным правоотношением, в 

инвестиционном праве имеют место и абсолютные правоотношения. 

Особенность абсолютных инвестиционных правоотношений состоит в том, 

что обладателю  субъективного права  противостоит обязанность 

неопределенного количества субъектов.   

То есть суть абсолютных правоотношений состоит в воздержании от 

совершения действий, нарушающих права обладателя субъектов права. По 

этой проблеме Ш.М. Менглиев  выдвигает следующую точку зрения: 

«обязанности субъектов в абсолютных правоотношениях являются 

главными и предписываются законом. Содержание данной  обязанности - 

не совершать  действия, нарушающее субъективное  право другого, т.е.  

бездействовать, соответственно последний  выступает как объект 

правоотношения абсолютного характера».242 Аналогичной позиции 

придерживается и С.П.Мороз, которая утверждает:«…специфика 

абсолютных прав состоит в том, что им противостоит обязанность не 

конкретного лица, а всех третьих лиц,  причем такая обязанность связана  

не с совершением положительных действий, а с воздержанием от 

совершения  действий, ущемляющих абсолютное право».243 

Дифференциация абсолютных инвестиционных правоотношений  от 

относительных состоит в том, что инвестору при осуществление 

инвестирования третьи лица не должны нарушать его права. Они не вправе 

вмешиваться без соответствующего правового основания в его 

деятельность. 

Договорные и внедоговорные инвестиционные  отношения. 

Договорные отношения являются распространенными в сфере 

инвестиционной деятельности. Договор является основанием  

возникновения  гражданских прав и обязанностей.  Инвестиционные 

отношения между его  участниками возникают на основе договора 

                                                 
242 См. Менглиев Ш.М.  Указ.соч. С. 241. 
243 См.Мороз С.П.Теоретические проблемы инвестиционного права: гражданско-правовой аспект. 

Алматы 2003.С.89. 
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(инвестиционного контракта). Русский дореволюционный цивилист В.И. 

Синайский под договором как источником  обязательства  понимал такое 

волеизъявление сторон, в силу которого возникает обязательство для 

одной или обеих сторон.244 

По мнению Г.Ф. Шершеневича, «договором называется соглашение 

двух или более лиц, направленное на установление, изменение или 

прекращение какого-либо юридического отношения».245 

В соответствии со ст. 452 ГК РТ«Договором признается соглашение 

двух или  нескольких лиц об установлении, изменении или прекращении 

гражданских прав и  обязанностей». Из  положений  гражданского  

законодательства Республики Таджикистан и точек зрения,  бытующих в 

цивилистической  науке,  следует понимать, что договор - это соглашение, 

на основании которого устанавливаются, изменяются или прекращаются  

гражданские права и обязанности.  

Особого внимания заслуживает позиция законодателя, которая 

закреплена в Законе РТ «Об инвестициях» относительно   стабильности 

инвестиционных договоров. В соответствии со ст. 5 указанного Закона 

«Республика Таджикистан гарантирует стабильность условий договоров, 

заключенных между инвесторами и уполномоченными государственными 

органами, за исключением  случаев,  когда изменения и дополнения в  

договоры вносятся по соглашению сторон». 

Диспозиция данной статьи Закона непосредственно реализует в 

действие статью 452 ГК РТ, регулирующую свободу договора в 

гражданском праве, и обеспечивает  нормальные условия для 

осуществления инвестиционной деятельности инвестором.  

Одно из центральных мест в системе Инвестиционного права 

занимает именно инвестиционный договор, с его заключением возникают 

                                                 
244 См.: Синайский В.И. Русское гражданское право. М., 2000. Цит. по кн.: Мережко А.А. Договор в 

частном праве. Киев, 2003. С. 21. 
245См: Шершеневич Г.Ф. Курс гражданского права. Тула, 2001. Цит. по кн.: Мережко А.А. Договор в 

частном праве. Киев, 2003. С. 21. 
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предпосылки для вложения, реализации инвестиций и контроля над ними. 

Иными словами, посредством заключения инвестиционного соглашения 

между инвестором и государством - реципиентом инвестиций 

устанавливается правовая связь и создается предпосылка для  

возникновения инвестиционных правоотношений, которые признаются как 

договорные. 

Наряду с договорными правоотношениями в инвестиционных 

отношениях существуют и  внедоговорные правоотношения. В 

соответствии с гражданским законодательством основаниями 

возникновения внедоговорных правоотношений являются обязательства, 

возникающие вследствие причинения вреда и обязательства, возникающие  

вследствие  неосновательного  обогащения. К числу внедоговорных 

правоотношений относится реализация ст. 5 Закона РТ «Об инвестициях», 

которая указывает:  «Инвестор имеет право на возмещение ему вреда,  

причиненного в результате издания  государственными  органами актов, не 

соответствующих  законодательным актам Республики Таджикистан,  а 

также в результате незаконных действий (бездействия) должностных лиц 

этих органов в соответствии с законодательством Республики 

Таджикистан. Из содержания ч.3 ст. 5 Закона можно выделить следующие 

особенности: во-первых, инвестор вправе на возмещение причиненного 

вреда. В соответствии со ст. 1079 ГК РТ возмещение вреда основывается 

на принципе полного возмещения вреда лицом, причинившим ущерб. 

Поэтому в данной ситуации права инвестора - кредитора состоят в 

требовании возместить причиненный ущерб, и обязанности должника, по 

чьей вине нанесен вред, в его заглаживании. Во-вторых, основанием 

возникновения обязательства по возмещению вреда является принятие 

государственным органом внеправового акта, который противоречит 

законам Республики Таджикистан. В-третьих, действия должностного лица 

считаются незаконными, поскольку они не соответствуют требованиям 

правовых норм. 
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При наличии указанных  обстоятельств инвестор вправе требовать 

взыскания убытков. В связи с этим ст.10 Закона РТ «Об инвестициях» 

прямо устанавливает положение, свидетельствующее о том, что органы 

государственной власти не имеют права на вмешательство в 

инвестиционную деятельность, за исключением случаев, предусмотренных 

законодательством Республики Таджикистан. 

В зависимости  от объекта  вложения инвестиции инвестиционные  

правоотношения делятся на материальные и нематериальные 

отношения. Материальные инвестиционные отношения означают, в какую  

сферу экономики вкладывается инвестиция. Если средства направляются  в 

область материального производства, в недвижимость, в строительстве или 

в сферу ценных бумаг и др., то это материальные инвестиционные 

правоотношения,  которые вытекают из содержания  ст. 3 Закона РТ«Об 

инвестициях». Перечисленные критерии  инвестиции, как правило, 

являются собственностью инвестора. В этом направлении  следует 

согласиться с точкой зрения А.Г.Богатырева, который подчеркивает, что 

«…иностранные инвестиции являются иностранным капиталом –

собственностью в различных видах и формах…».246 Действительно, 

перечисленные в законе  материальные ценности, как правило, считаются 

собственностью инвестора, и эти объекты принадлежат последнему на 

определенном правовом основании. Исходя из этого, понятие 

собственность по сравнению с  инвестицией имеет  более  широкое 

понимание. 

Далее, если  инвестиции вложены для  развития науки, техники или в 

сферу  человеческого  капитала, их следует отнести к нематериальным 

инвестиционным правоотношениям. Иными словами, к нематериальным 

инвестиционным отношениям относятся средства, которые  вкладываются  

в сферу интеллектуальной собственности,  т.е. в сферу образования, науки, 

                                                 
246 См.: Богатырев А.Г. Инвестиционное право. М.: Российское право,1992. С.12-13. 
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для подготовки специалистов в сфере высшего и среднего специального 

образования. 

В юридической литературе также высказана точка зрения, согласно 

которой  инвестиционные правоотношения подразделяются по характеру 

связи между субъектами  на общие  и конкретные; общие правоотношения 

возникают  из юридических  норм,  которые всех наделяют  одинаковыми 

правами и возлагают одинаковые  юридические обязанности.247 

Конкретные правоотношения имеют место всегда, даже в случае, когда 

один из участников конкретно определен.248 На наш взгляд, такая 

постановка вопроса является неверной; это, скорее всего, абсолютные и 

относительные инвестиционные отношения. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
247 См.: Вдовин И.А. Механизм правового регулирования инвестиционной деятельности.  Дис. д-ра 

…юрид. наук. М., 2003. С. 157 и след.  
248 См.: Матузов Н.И. Малько А.В. Теория государства и права.: Курс лекций. М., 2001. С. 498-510. 
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ГЛАВА 3. ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ РЕГУЛИРОВАНИЯ 

ИНВЕСТИЦИОННЫХ ОТНОШЕНИЙ 

§ 1.Национально-правовое регулирование инвестиционных 

отношений 

Государство как основной инициатор привлечения инвестиций в 

целях  осуществления государственной  политики в сфере инвестиционной  

деятельности не только создает нормативное обеспечение для  

инвестирования собственной экономики, но и должно надлежащем 

образом  управлять  им. 

Государственное управление непосредственно связано с 

государственным регулированием инвестиционной деятельности. Термин 

«регулирование»  произошел от латинского слова «regulo» - «правило», и 

обозначает подчинение  определенному порядку, упорядочение, 

приведение в порядок.249 И.А.Покровский отмечал, что право «имеет своей 

общей целью регулирование  человеческих отношений».250 Итак, 

государственное регулирование означает приведение в определенную 

систему отношения по инвестированию. В юридической литературе 

отсутствует единая позиция в отношении термина «государственное 

регулирование»251. Так, государственное регулирование, подчеркивает 

Ю.А. Тихомиров, охватывает императивные и преимущественно 

административно-правовые способы регулирования.252   А.Г.Богатырев 

отмечает: «Суть правового регулирования - в стимулировании 

инвестиционного процесса и реализации инвестиционной политики: а) 

создание благоприятных условий и гарантий инвеститорам, условий 

нормальной конкуренции на рынке труда, капиталов и товаров (публично - 

                                                 
249 См.: Словарь иностранных слов. М., 1980. С. 432.  
250  См.: Покровский И.А. Основы проблем гражданского права. М., 1998. С. 38. 
251 Подробнее см. Иоффе О.С.Размышления о праве./Гражданское  законодательство Республики 

Казахстан. Статьи. Комментарии.Практика .Астана 2002.С.16 и след.Вдовин И.А.Механизм правового 

регулирования инвестиционной деятельности. Дисс . д…ра. юрид. наук. М.2003.С.120 и след. Мороз 

С.П.Государственное регулирование деятельности иностранных инвесторов в условиях новой 

инвестиционной политики.Алматы. Юрист 2004 .№3.С.26 и след: Акопян О.А. Правовое регулирование 

бюджетных инвестиций.Автореф. дис.канд.юрид.наук..М.С18. 
252 См.: Тихомиров Ю.А. Курс административного права и процесса: Учебник. М., 1998. С. 382. 
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правовое регулирование); б) установление соответствующих 

организационно - правовых форм инвестирования (-определение 

субъектов, правового статуса и инвестирование совместных и смешанных 

предприятий, и их филиалов, ТНК и т.д. (частно - правовое регулирование, 

которое включает нормы инвестиционных соглашений).253 

Правовое   регулирование   иностранных   инвестиций   в   

Республике Таджикистан основывается на двух подходах: во-первых,  

национально-правовом, и, во-вторых, - международно-правовом. Эти 

подходы к иностранным инвестициям имеют свои специфические 

особенности. Так, если речь идет о национально-правовом регулировании 

иностранной инвестиции, то из этого следует, что инвестиционные 

отношения, возникающие между иностранными инвесторами и 

государством-реципиентом инвестиций, строго регламентируются 

внутренним правом, сочетающим в себе как частноправовое, так и 

публично-правовое регулирование254. Международно-правовое 

регулирование инвестиционных отношений базируется на двусторонних и 

многосторонних международных договорах, признанных Республикой 

Таджикистан. В системе международного правового регулирования 

инвестиций особое место принадлежит конвенциям, затрагивающим 

вопросы капиталовложения. 

Сущность национально-правового регулирования иностранных 

инвестиций состоит в том, что на инвестора, который вкладывает 

инвестиции в экономику другого государства, распространяются правовые 

нормы государства, вовлекающего в экономику иностранные инвестиции. 

Данный способ регулирования иностранных инвестиций является 

распространенным в государствах СНГ. По этому пути идет и Республика 

Таджикистан. Национально-правовое регулирование иностранных 

инвестиций состоит из частноправовых и публично-правовых норм. 

                                                 
253 См: Богатырев А.Г.Инвестиционное право.М.:1992.-С31. 
254См:  Богатырев А.Г.Указ.соч. С.31. 
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Первое характеризуется равенствам сторон. Частноправовые отношения в 

сфере инвестиционной деятельности - это горизонтальные отношения 

между участниками инвестиционных отношений. Когда речь идет о 

публично-правовых отношениях, мы имеем дело с вертикальными 

отношениями, т.е. власть и подчинение. Иными словами, государство, 

издавая нормативные правовые акты  в области  инвестиционной 

деятельности, создает условия и инвестиционный климат для привлечения 

инвестиций. То есть в инвестиционных правоотношениях государство не 

только является регулятором инвестиционной деятельности субъектов  

инвестиционных отношений, но и само государство выступает в качестве 

главного инициатора  привлечения инвестиций, где мы видим 

возникновение  вертикальных отношений инвестора с государством 

(например, государственной регистрации предприятия с иностранными 

инвестициями,  отношение инвестора с уполномоченными  

государственными органами). Сказанное свидетельствует о том, что 

публично-правовые отношения  в инвестиционной деятельности   связаны 

с применением административно – финансовых  правовых актов. Наоборот 

отношения, возникающие между субъектами инвестиционной 

деятельности по инвестированию собственности посредством заключения 

и исполнения инвестиционных правовых договоров, носят частноправовой 

характер. 

С момента обретения независимости до нынешнего времени 

инвестиционное законодательство республики прошло долгий путь. 

Диссертант их подразделяет на несколько этапов. Первый этап 

инвестиционного законодательства республики формируется с принятием 

Закона РТ «Об иностранных инвестициях в Республике 

Таджикистан»255, предусматривающий возможность вложения 

иностранной инвестиции в  экономику страны, согласно которому были 

                                                 
255.:Свод Законов Республики Таджикистан. Т. 2. Душанбе, 2003. С. 408-417. 
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предоставлены благоприятные условия иностранным инвесторам для 

осуществления инвестиционной деятельности. Введение в действие Закона 

РТ «Об иностранных инвестициях в Республике Таджикистан» имело 

огромное как практическое, экономическое, так и юридическое значение, 

поскольку иностранные инвесторы, которые вкладывают инвестиции в 

экономику другого государства, беспокоятся о защищенности своих 

капиталов, в связи, с чем они в первую очередь интересуется состоянием 

законодательства государства-реципиента. Закон РТ «Об иностранных 

инвестициях в Республике Таджикистан» подробно регулировал понятия 

инвестиций, инвестиционную деятельность и круг иностранных 

инвесторов, которые могли быть участниками инвестиционных 

отношений. Автор выявляет сильные стороны этого правового акта, к 

которым следует отнести: во-первых, то, что с принятием этого закона 

Республика Таджикистан объявила политику открытых дверей; во-вторых 

- законом были установлены налоговые льготы иностранным инвесторам. 

И в – третьих, был обеспечен должный инвестиционный климат в 

республике. Инвестиционный климат, отмечает автор, включает в себя 

различного рода действия государства - реципиента инвестиций, которые 

охватывают весь комплекс мероприятий, затрагивающих интересы 

инвесторов, среди которых особое место отведено правовому 

регулированию инвестиций. Более того,  государство-реципиент, которое 

создает инвестиционный климат в первую очередь для иностранных 

инвесторов, должно принимать во внимание два немаловажных фактора: 

во–первых, оно должно создать такой инвестиционный климат, при 

котором инвесторы не ощущали бы дискомфорт при вложении инвестиций 

и ее реализации. Во-вторых, нормативно-правовая база, посредством 

которой создается инвестиционный режим для иностранных инвесторов, 

должен быть лучше, чем законы других государств, регулирующих 

инвестиционные отношения, иначе поток инвестиций может резко 

сократиться. В этом ракурсе Лидер нации Президент Республики 
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Таджикистан Эмомали  Рахмон отмечал, что «в  экономической политике 

государства мы должны иметь в виду всестороннюю поддержку 

личной и предпринимательской инициативы. В нашей стране с 

правовой точки зрения мы должны создать такой свободный климат, 

в котором каждый желающий по организации предпринимательской 

деятельности мог рассчитывать на защиту и поддержку 

государства256. 

Второй этап  формирования инвестиционного законодательства был 

связан с кодификацией гражданского законодательства страны. В п.2. ст. 1 

ГК РТ закреплено, что «правила, установленные гражданским 

законодательством, применяются также к отношениям с участием 

иностранных граждан, лиц без гражданства и иностранных юридических 

лиц, если иное не предусмотрено законом»257. ГК РТ достаточно широко 

регулирует правовые отношения, возникающие в имущественной сфере. 

Он ориентирован на рынок и призван регулировать отношения, 

возникающие в имущественной сфере. Важной нормой ГК РТ являются 

нормы, закрепляющие принцип свободы заключения договора, согласно 

которому субъекты вправе заключить как предусмотренный, так и не 

предусмотренный законом или иными нормативными правовыми актами 

договор. 

Третий этап развития инвестиционного законодательства связан с 

принятием Закона РТ «Об инвестиции»258. Значение этого закона нельзя 

недооценить, поскольку в период постепенного перехода к рынку он 

вносил огромный вклад в развитие экономики республики. Лидер нации 

Президент Республики Таджикистан Эмомали  Рахмон отмечал, 

что«развитие экономики требует привлечения как можно большего 

                                                 
256См: Послание Президента Республики Таджикистан,Лидера нации Эмомали Рахмона Маджлиси Оли 

Республики Таджикистан.Душанбе.2010,с.12./Официальный сайт Национального центра 

законодательства при Президенте Республики Таджикистан. 
257.:Гражданский кодекс Республики Таджикистан(Часть Первая).Душанбе,2009.Стр.195. 
258См.:Ахбори Мачлиси Олии Чумхурии Точикистон,соли 2016,№3,мод.152 
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капитала и усовершенствования механизма его внедрения. В этом 

направлении, прежде всего, необходимо усовершенствовать 

законодательство по инвестициям, наладить на должном уровне 

координацию деятельности инвесторов и регулирование процесса 

представления проектов для непосредственных инвесторов со 

стороны Государственного комитета по инвестициям и управлению 

государственным имуществом259. 

По своей сущности инвестиция - многогранное понятие, поэтому 

возникает  объективный вопрос: какое имущество следует признать 

инвестицией, а какое – нет. По мнению диссертанта, имущество следует 

признать в качестве инвестиции, если оно вложено в инвестиционный 

процесс. В этой связи автор выявляет следующие его особенности 

присущие инвестициям: во-первых, имущество должно вкладываться в 

объект инвестиционной деятельности; во–вторых, оно должно принести 

соответствующий доход собственнику капитала; в-третьих, получение 

дохода обусловлено продолжительностью использования имущества в 

течение длительного времени. Далее диссертант констатирует, что 

утративший силу Закон РТ «Об инвестиции», ликвидировал различие 

между иностранными и отечественными инвесторами в процессе 

инвестиционной деятельности. Инвесторы независимо от страны 

происхождения инвестиций имели одинаковое правовое положение, то 

есть независимо от географии происхождения инвестиции они 

пользовались одинаковыми правовыми гарантиями и преференциями, 

установленными инвестиционным законодательством Республики 

Таджикистан, что в полной мере соответствовало интересам не только 

иностранных, но и отечественных инвесторов. 

                                                 
259См:Послание Президента Республики Таджикистан,Лидера нации Эмомали Рахмона Маджлиси Оли 

Республики Таджикистан.Душанбе.2010,с.12./Официальный сайт Национального центра 

законодательства при Президенте Республики Таджикистан. 
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С принятием Закона РТ «Об инвестициях»260динамика 

инвестиционного законодательства Республики Таджикистан переходит к 

четвертому этапу своего развития. Вышеуказанный закон закрепляет 

правовой режим инвестиций и её защиты. Сравнительный анализ 

показывает, что действующий закон имеет ряд преимуществ:  во-первых, 

он значительно расширил перечень гарантий, предоставленных 

инвесторам, и  во-вторых, установил одинаковый правовой режим, как для  

иностранных, так и для отечественных инвесторов, и он распространяет 

своё регулирующее воздействие на всех инвесторов, независимо от страны 

происхождения инвестиций. 

Вышеуказанный Закон определяет понятие инвестиции следующим 

образом: инвестиция это вкладываемое со стороны инвестора 

материальных и нематериальных благ на территории Республики 

Таджикистан  в целях получения прибыли. Законодательное  

закрепление это определение четко и ясно проливает свет к конструкции  

такого сложного явления как понятие  инвестиция. Значение этого закона 

нельзя недооценить, поскольку в период постепенного перехода к рынку 

он вносит огромный вклад в развитие экономики республики и является 

гарантией реализации политики открытых дверей в республике. 

Значимость инвестиций заключается в том, что государство 

заинтересовано в привлечении инвестиций в целях  нормального 

функционирования и развития собственной экономики. Они необходимы 

для совершенствования производства путем обновления технологий и 

создания на этой основе   совместных предприятий, для реализации 

ценных бумаг, в том числе для  решения проблемы занятости населения и 

т.д.Поэтому государство - получатель инвестиций заинтересовано в 

притоке капиталовложений в его экономику, для чего создает 

                                                 
257.:См.:Ахбори Мачлиси Олии Чумхурии Точикистон,соли 2016,№3,мод.152 
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благоприятный инвестиционный климат, устанавливает преференции, как 

налогового, так и таможенного характера. 

Таким образом, вышеизложенное свидетельствует о том, что в 

Республике Таджикистан созданы необходимые  условия для вложения 

инвестиций. В гражданско-правовой  литературе подчеркиваются, что: 

«…международный опыт свидетельствует о том, что принятие 

специальных законов в области иностранных инвестиций обусловлено 

стремлением привлечь  иностранные инвестиции  в экономику  страны  

путем создания благоприятного климата  и льготного режима для 

иностранной инвестиции. По мере экономического развития  отпадает 

необходимость в создании особых условий для иностранных инвестиций и 

специальные законы в этой  области подлежат отмене»261. Нам 

представляется иначе. Государство, экономика которого  ориентирована на  

рынок, независимо от того,  в какой  степени развития находится  его 

экономика, заинтересовано в вовлечении  инвестиций  извне. Это 

объясняется тем, что инвестиция – это новое оборудование, финансовые 

ресурсы, новые технологии, в том  числе  и управленческий опыт, в 

конечном  счете  привлечение  инвестиций означает  совершенствование 

производства и снижение уровня безработицы. Этим определяется 

необходимость в правовой регламентации в государстве,  принимающем  

инвестиции. 

Представляет научный и практический интерес положение закона, 

посвященное государственной поддержке инвесторов и инвестиций, что 

является  важным по следующим основаниям: во-первых, государство как 

реципиент инвестиций не только регулирует капиталовложение, но и 

посредством   предоставления   преференций   поощряет его. Во-вторых, 

государство в лице своих уполномоченных органов обеспечивает  

надлежащее управление  инвестицией, и, в-третьих, государство выступает 

в качестве инициатора инвестиционных отношений. 

                                                 
261 См.: Мороз С.П. Указ.соч.  С. 246 – 247. 
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Сказанное свидетельствует о роли и месте государства в системе 

инвестиционных отношений. Поэтому Закон подробно раскрывает суть 

государственной поддержки инвестора и инвестиций, а также указывает на 

наличие целей государственной поддержки, делает акцент на деятельность 

компетентного органа, специализирующегося в вопросах управления 

инвестициями в Республике Таджикистан. Этим органом, как было 

отмечено выше, является Государственный комитет по инвестициям и 

управлению государственным имуществом. Согласно Положению этого 

органа,  он является центральным органом исполнительной власти, 

реализующим в пределах своих полномочий государственную политику и 

управление государственным имуществом, руководство и осуществление 

процессом разгосударствления и приватизации государственной 

собственности в Республике Таджикистан, представляет интересы 

государства  как  собственника, ведет деятельность по реализации  

программ поддержки предпринимательства в республике. 

Возвращаясь к характеристике Закона РТ «Об инвестициях», следует 

обратить внимание к значению  ст. 25 закона,  регулирующей  трудовые 

отношения между инвестором и гражданами Республики Таджикистан. 

Предусмотрено, что к отношениям между инвестором и работниками, 

являющимися гражданами Республики Таджикистан, применяются нормы 

Трудового кодекса Республики Таджикистан, а также международно-

правовых актов, признанных Республикой Таджикистан. 

Согласно положениям Трудового кодекса РТ, нормы трудового 

законодательства распространяются на иностранных граждан, лиц без 

гражданства, а также на иностранные организации. В ней закреплено 

правило, в соответствии с которым к предприятиям с иностранными 

инвестициями, принадлежащим полностью или частично  иностранным 

юридическим и физическим лицам, и расположенным на территории 

Республики Таджикистан, применяется законодательство о труде 

Республики Таджикистан, с дополнениями и изъятиями, которые могут 
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быть установлены законодательными и иными нормативными правовыми 

актами Республики Таджикистан. 

Статья 25 Закона РТ «Об инвестициях» двояко регулирует трудовые 

отношения между работником и инвестором. Во-первых,  на них 

распространяются нормы, закрепленные в трудовом законодательстве 

Республики Таджикистан по вопросам применения их труда на основе 

трудового договора (контракта), заключенного между  инвестором и 

работниками, являющимися резидентами Республики Таджикистан. Во-

вторых, их трудовые отношения могут быть урегулированы 

международно-правовыми актами, если они признаны Таджикистаном. 

Поэтому трудовое законодательство Республики Таджикистан 

устанавливает в отношении трудовой   деятельности инвестора и 

работников, работающих на основе трудового договора на предприятии с 

иностранными инвестициями два подхода для их правовой регламентации. 

В-первых, национально-правовое, регулирование, т.е. посредством 

внутреннего законодательства, основополагающим актом которого 

является Трудовой кодекс РТ, и, во-вторых, международно-правовое 

регулирование, основу которого составляют конвенции и рекомендации  

Международной организации труда (МОТ). 

В  настоящее время МОТ приняла множество международно-

правовых актов в области труда. Республика Таджикистан, после 

обретения независимости, в целях защиты прав граждан в области 

трудовыхотношений, ратифицировала свыше 64 Конвенций МОТ. Среди 

них: Конвенция № 47 «О сокращении рабочего времени до сорока часов в 

неделю» (1935);  Конвенция № 52 «О ежегодных оплачиваемых отпусках» 

(1936); Конвенция № 79 «Об ограничении ночного труда детей и 

подростков на промышленных работах» (1946) и другие. 

В  формировании  инвестиционного законодательства Республики 

Таджикистан особое место занимает  ГК РТ. По своему назначению 

Кодекс относится к второму поколению законодательства  РТ, 



159 

 

регулирующего  инвестиционные отношения, после утратившего  силу 

Закона РТ  «Об иностранных инвестициях в Республике Таджикистан». 

Это так и есть, поскольку инвестиция, прежде всего - это собственность262 

и инвестор в целях получения прибыли временно расстается с ним и 

вкладывает его в дело. 

В сфере привлечения инвестиций в экономику республики для 

инвесторов основополагающим является система налогообложения, 

закрепленная в налоговом законодательстве. Налоговое  законодательство 

государства, принимающего инвестиции, способствует  вовлечению 

инвестиций в экономику. Налоговое законодательство и налогообложение 

являются единственным механизмом  для  стимулирования инвестора, 

активизации вовлечения инвестиций непосредственно в государстве - 

реципиенте.  В этом плане прав Ш.М. Менглиев, который  пишет: «Важной 

мерой, проводимой  Республикой Таджикистан, является решение  вопросов 

налогообложения. Положительное  решение этого вопроса способствует  

обеспечению  страны необходимым  видом  сырья, материалов и готовых 

изделий,  в то же  время создает широкую возможность юридическим и 

физическим  лицам – предпринимателям нашей страны - вывозить свою  

продукцию за пределы  страны»263. Исходя из этого,  для инвестора имеет 

определенное значение состояние налогового законодательства 

государства, принимающего капиталовложения. Для этого не обязательно  

инвестору  (особенно иностранному), чтобы существовала налоговая 

преференция, их интересует налоговая стабильность. Резко и часто 

меняющийся налоговый режим государства - реципиента инвестиций, 

мягко говоря, отталкивает инвесторов, пугает их и создает предпосылки к 

направлению инвестиций в экономику другого государства, где 

господствует благоприятный  инвестиционный режим. 

                                                 
262См.: Богатырев А.Г. Указ.соч. С.8. 
263 См.: Менглиев Ш.М. Международное частное право. Душанбе, Деваштич, Ч.1 2002. С. 104. 
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Правовое регулирование инвестирования не единственный способ 

обеспечения инвестиционного режима в экономике государства-

реципиента. Последний для большего потока инвестиций должен 

надлежащим образом обеспечить экономико-правовые стимулы для 

инвесторов. Прав М. З. Рахимов, который подчеркивает «В новых 

условиях хозяйствования обеспечением достижения конечного результата 

наилучшим образом должны способствовать экономико-правовые 

стимулы. Эти меры могут быть установлены не только нормативными 

правовыми актами, но и в договоре с учетом перспективы получение 

определенных благ».264 В этой связи для надлежащего обеспечения 

инвестиционного климата посредством экономико - правовых стимулов, 

государство - реципиент должен  устанавливать определенные 

преференции для инвесторов. Эти задачи должны решаться путем 

выделения основных отраслей народного хозяйства в качестве 

приоритетных. Следует учесть, что большая  часть территории  

Республики Таджикистан  (свыше 93%) покрыта горами, всего 7% 

территории страны используется для нужд народного хозяйства. Поэтому 

одним  из приоритетных секторов  экономики должно  быть сельское 

хозяйство. Значение земли, особенно земли сельскохозяйственного 

назначения, в современных условиях, когда непрерывно  растет  

численность населения, трудно переоценить. В такой ситуации 

потребность населения  в продукции сельского хозяйства, безусловно, 

увеличивается. Именно в этой отрасли в основном производятся товары 

народного потребления. Она обеспечивает страну необходимой  

продукцией и тем самым удовлетворяет потребности населения в 

жизненно важной продукции. 

Другим приоритетным сектором экономики должны считаться 

предприятия занимающиеся переработкой сырья, то есть уставная 

                                                 
264См.:Рахимов М.З.Избранные труды по гражданскому и предпринимательскому 

праву.Душанбе.2014.С.484 и след. 
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деятельность таких организаций непосредственно должна быть направлена 

на изготовление новой продукции, основанное и модернизированное  на 

передовой технологии. Ныне в Республике Таджикистан в области  

недропользования работают  9 коммерческих организаций  с 

иностранными инвестициями, а также 11 отечественных инвесторов. 

Среди этих отечественных инвесторов следует назвать: Общество с 

ограниченной ответственностью «Таджикистан»,  осуществляющее 

геологическое изучение  в районе Вахдат в сфере  «Гачи кони Даштобод»; 

Общество с ограниченной ответственностью «Насими Искодар», 

осуществляющее  геологическую разведку и добычу  золота на реке 

Зеравшан Айнинского района. Среди  иностранных инвесторов следует  

назвать  «Газпром» Российской Федерации,  осуществляющий 

геологическую разведку  и изучение залежей нефти и газа в Дангаринском, 

Шахринауском  и Рудакинском районах; Общество  с ограниченной 

ответственностью «Анзоб»,  осуществляющее геологическую  разведку  на 

Западной  стороне  Фан-Ягнобского  угольного разреза в Айнинском 

районе; Общество с ограниченной ответственностью «Пакрут», ведущее 

геологоразведочную деятельность в Вахдатском районе «Золото  Пакрута» 

и т.д. 

Следующими  приоритетными  отраслями народного хозяйства 

должны быть природные ресурсы. Республика Таджикистан очень богата  

природными ресурсами. Очередным приоритетным сектором должно быть 

строительство дорог и туннельных сооружений. Их значение в 

нынешних условиях рынка трудно переоценить, поскольку посредством 

строительства  дорог создается возможность выхода страны из 

коммуникации и вхождение ее на мировой рынок. Последнем 

приоритетным сектором экономики республики соискатель считает 

гидроэлектростанции. Значение этой отрасли народного хозяйства 

трудно переоценить, поскольку с привлечением инвестиций в указанную 

сферу инвестиционная привлекательность страны среди инвесторов, 
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особенно иностранных, безусловно, будет расти. В этой связи 

обосновывается необходимость закрепления в действующем  

инвестиционном законодательстве республики  преференции инвесторам, 

осуществляющим инвестирование в приоритетные сферы экономики, к 

числу которых следует отнести: сельское хозяйство, предприятия, 

занимающиеся производством товаров и переработкой, 

гидроэлектростанции, природные ресурсы, строительство дорог и 

туннельных сооружений. Резюмируя сказанное, следует подчеркнуть, что 

при установлении льгот по налогообложению государство - реципиент 

должно  принимать во внимание сферу  вложения инвестиций инвестором. 

Немаловажное значение в рассматриваемом вопросе имеет то, какой 

режим предоставляет государство-реципиент инвестиций иностранным 

инвесторам, инвестирующим в его экономику. Выяснение этих вопросов 

имеет не только теоретическое, но и практическое значение: во-первых, 

иностранный инвестор, вкладывающий капитал, должен знать и быть 

уверенным, что вложение инвестиций, а также защита их осуществляется 

законодательством государства, принимающего инвестиции. Во-вторых, 

подобный шаг необходим и для государства-реципиента 

капиталовложений, которое создает правовой режим для иностранных 

инвесторов и благоприятный инвестиционный климат. Иными словами, 

речь идет о допуске инвестиций, о регистрации, о лицензировании и т.п., 

которые являются обязательными для инвесторов. 

Исходя из этого, государство-реципиент инвестиций предоставляет 

инвесторам национальный режим, т.е. приравнивает их к 

национальным инвесторам. По этому поводу в юридической литературе  

существуют различные суждения. Так, М.М. Богуславский и Л.А. Орлов 

подчеркивают, что «хотя в тексте статьи применяется  типичное  для 

режима  наибольшего благоприятствования выражение («не может быть 

менее благоприятным»), по сути, речь идет  о предоставлении  такого же 

режима, как для имущества, имущественных прав и инвестиционной 
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деятельности  отечественных юридических лиц и граждан, т.е. 

национального режима».265 Н.Г.Доронина отмечает, что «одним из 

принципов правового регулирования»  иностранных инвестиций, 

закрепленных  в международных  договорах, является принцип  

предоставления национального режима иностранным инвесторам. В 

зависимости  от того, как сформулирован этот принцип в национальном 

законодательстве, различают страны, придерживающиеся в этом вопросе 

«национального стандарта», и страны, соблюдающие «абсолютный 

стандарт»266. Автор рассматривает как синонимы «национальный 

стандарт» и национальный  режим, который внутреннее законодательство 

государства-реципиента инвестиций  предоставляет иностранным 

инвесторам. Далее, выражение «режим не менее благоприятный, чем 

правовой режим…», по мнению Н.Г. Дорониной, однозначно с 

«абсолютным стандартом». Абсолютный стандарт, по ее мнению, 

применяется  в других  странах,  желающих привлечь иностранный  

капитал267. На наш взгляд, нет существенного различия между 

национальным и абсолютным  стандартами. 

Однако государство наряду с определением правового режима для 

инвестиционной деятельности принимает соответствующие меры, 

ограничивающие вторжение инвестора в определенные отрасли народного 

хозяйства, для чего устанавливает лицензирование определенных  видов 

деятельности. Правовым основанием является Закон РТ«О 

лицензировании отдельных видов деятельности» 2004 года268. Во 

исполнение этого Закона Правительством Республики Таджикистан 

разработано и принято «Положение об особенностях лицензирования 

отдельных видов деятельности». 

                                                 
265См: Богуславский М.М., Орлов Л.И. Законодательство России «О совместных предприятиях» 

(комментарий). М.: БЕК, 1993. С. 12. 
266 См.: Доронина Н.Г. Комментарий к Закону об иностранных инвестициях // Право и  экономика. М., 

2000. № 5. С. 41-42.  
267 См.: Доронина Н.Г. Указ.соч. С. 42. 
268 См.: Справочник для иностранных инвесторов. Душанбе, 2003. С. 5.  
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Режим  наибольшего благоприятствования  - это международно-

правовой режим,  в соответствии с которым  каждая  из  

договаривающихся сторон  обязуется  предоставить  другой стороне, ее  

физическим или юридическим  лицам такие же условия  экономических, 

торговых и иных  отношений,  какие  оно предоставляет или предоставит в 

будущем  любому  третьему государству, его физическим или 

юридическим лицам269. Более удачно подходит к определению сущности 

режима наибольшего благоприятствования В.В. Гущин, который 

подчеркивает: «Режим наибольшего благоприятствования исходит  из 

приравнивания  правового статуса иностранного лица не к правовому  

статусу местных лиц, а к  наиболее выгодному  статусу, которым  

обладают на территории данного государства  иностранные лица из 

любого  другого иностранного государства  - принцип  «Favour one – 

Favour all» – «благо одного – благо всех»270. Фактически, здесь речь идет  о 

предоставлении преференций  иностранному инвестору, вкладывающему 

капитал наравне с другими  иностранными инвесторами, уже 

осуществляющими инвестиционную деятельность на территории 

государства,  предоставившего такой режим. 

Сущность преференциального режима сводится  к тому, что 

отдельным иностранным инвесторам, по сравнению с национальными 

инвесторами, предоставляются льготы  таможенного характера. В 

соответствии  с точкой  зрения, существующей  в юридической литературе, 

«Национальный режим  позволяет гарантировать  иностранным  

инвесторам  определенные  условия,  уравнивающие  их с местными  

национальными  инвесторами. Однако для взаимовыгодных 

инвестиционных отношений этого недостаточно. Ведь иностранные  

инвестиции осуществляются  на чужой  территории, и инвесторам 

приходится  нести  дополнительные  расходы  на транспорт,  связь  и 

                                                 
269 См.: Большой юридический словарь /Под ред. А.Я.  Сухарева, В.Е. Крутских. М., 2002. С. 521.  
270 См.: Гущин В.В., Овчинников А.А. Инвестиционное право : Учебник. М., 2006. С. 269. 
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многое другое, связанные с инвестированием  не в своей стране. Чтобы в 

какой-то мере  их  компенсировать и сделать  прибыльными иностранные 

капиталовложения, национальное законодательство принимающих стран  

предусматривает предоставление  иностранным  инвесторам различного 

рода льгот и привилегий (в отношении налогообложения и таможенных 

пошлин), и таким  образом  национальный режим  как минимальное 

стандартное  правило  вырастает, по сути дела,  до  привилегированного 

или  преференциального режима  - положения»271. 

Анализ правовых режимов, которые предоставляются инвесторам, 

показывает, что по своей правовой природе они отличаются. Однако 

национальный режим имеет предпочтение не только для инвесторов, но и 

для государства-реципиента инвестиций. Об этом свидетельствует и Закон 

РТ «Об инвестициях», который не разграничивает инвесторов на 

иностранных и национальных.272 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
271 См.:  Шадрина Т.В. Правовое регулирование иностранной инвестиции в Российской Федерации : Дис. 

…  канд. юрид. наук. М., 1999. С. 34-35. 
272См.:Ахбори Мачлиси Олии Чумхурии Точикистон,соли 2016,№3,мод.152 
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§ 2. Международно-правовое регулирование инвестиционных     

отношений в Республике Таджикистан 

В условиях постепенного перехода к рыночным отношениям 

правовое регулирование инвестиционного процесса в основном 

осуществляется посредством национально-правовых норм государством, 

принимающим инвестиции. Такая практика сложилась во всех 

государствах,  экономика которых ориентирована на рыночные 

отношения.  

 Однако в целях притока капиталовложений извне для государства- 

реципиента регулирование инвестиционных отношений посредством  

только внутреннего законодательства явно недостаточно. Исходя из этого, 

практически все государства прибегают к регулированию инвестиционных 

отношений с участием иностранных инвесторов, наряду с национальным 

регулированием, и международно-правовыми нормами. Такой подход 

государств, принимающих инвестиции, для иностранных инвесторов имеет 

преобладающее значение, поскольку возникают дополнительные 

основания для защиты прав инвесторов и инвестиций, обеспечивается 

благоприятный инвестиционный режим. Как   справедливо отмечается в  

юридической литературе, «Глобализация экономики - неоспоримый факт; 

это объективный процесс, приостановить который не представляется 

возможным».273 

Отличие международно-правового регулирования инвестиционных 

отношений  от национально-правовых норм состоит  в следующем:  во-

первых, международно-правовое регулирование инвестиционной 

деятельности направлено на регулирование  инвестиционных отношений с 

участием иностранных инвестиций. Иными словами,  когда речь идет  о 

международном правовом регулировании инвестиционных отношений,  

собственником инвестиций выступает иностранный инвестор,  и 

                                                 
273См: Фишер П. Прямые иностранные инвестиции для России: стратегия возрождения промышленности. 

М., 1999. С.52. 
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инвестиция по своему географическому происхождению принадлежит 

другому иностранному государству, и она со стороны иностранного 

инвестора вкладывается в экономику  государства - реципиента. Во-

вторых, нормы международного правового акта предоставляют  

иностранным  инвесторам дополнительные правовые гарантии и 

возможности правовой  защиты их инвестиций. Сущность  

международного правового регулирования инвестиционного отношения   

состоит в том, что  оно  выступает  как гарант регулирования 

инвестиционных отношений, возникающих между государством – 

импортером  инвестиций   с одной стороны, и иностранным инвестором  - 

с другой стороны.  И, в-третьих, международно-правовое регулирование 

инвестиционной деятельности осуществляется посредством 

межгосударственных соглашений и договоров. Следует констатировать, 

что  государство, экономика которого ориентирована на рыночные 

механизмы управления, безусловно, стремится к привлечению 

капиталовложений извне. Исходя из этого, государство в целях вовлечения 

инвестиций  заключает международные правовые договоры со страной 

иностранного инвестора, то есть с государством - экспортером инвестиции. 

Как правило, эти международные правовые акты являются импульсом к 

формированию и развитию инвестиционных отношений между ее 

сторонами, то есть государства-реципиента и государства импортера 

капиталовложений.  

В соответствии со ст. 10 Конституции Республики Таджикистан, 

международно-правовые акты, которые признаны  РТ, являются составной 

частью правовой системы республики.  В связи с этим нельзя  не 

согласиться  с утверждением А.Г. Богатырева, который  подчеркивает: 

«Восхождение от национального к международному в рассмотрении … 

вопросов  регулирования инвестиций, как неотъемлемой части 

инвестиционного процесса в условиях единого инвестиционного  процесса  

неделимого  мира,  мирового хозяйства, мирового рынка, единой 
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цивилизации, … является,  тем самым, обоснованным и закономерным»274. 

О значении конституционного определения места международных 

договоров в системе права И.З Фархутдинов пишет «Необходимость 

усиления внимания к международно-правовой стороне регулирования 

международных экономических отношений – прямое следование 

положениям ныне действующей Конституции Российской Федерации 

(п.4ст.15). Практический вывод из этой конституционной статьи 

заключается в том, что правовое регулирование иностранных инвестиций, 

в соответствии с отечественным законодательством необходимо 

гармонизировать с международными …договорами».275 

Государства, стремящиеся к притоку инвестиций извне, создают 

необходимую правовую  базу, как на национальном,  так и на 

международном уровне. Для иностранных инвесторов преобладающее 

значение имеет второй, поскольку посредством международных правовых 

актов, как многосторонних, так  и двусторонних,  дополнительно 

защищается  капиталовложение  и субъективное право иностранных  

инвесторов. Однако в юридической литературе существует утверждение о 

том, что нормы международно-правовых актов  дублируют положения 

национального законодательства, и такое дублирование является 

обоснованным  и даже необходимым,276 на наш взгляд, является 

дискуссионным. В действительности положения, закрепленные в 

национальном законодательстве, отражаются  и в международных 

правовых актах, о чем высказывание  автора не вызывает сомнения. 

Однако задача международных правовых актов, на наш взгляд, состоит не 

только в этом. Государство - реципиент во внутреннем законодательстве, 

если вносит изменения или, наоборот, отменяет его, как правило, это не 

распространяется на международные правовые нормы. Другими словами,  

                                                 
274См: Богатырев А.Г. Инвестиционное право. М., 1992. С. 182. 

 
275См: Фархутдинов И.З.Соотношения международного и национально-правового регулирования 

иностранных инвестиций в Российской Федерации: Автореф. дисс.канд.юрид.наук.М.2000.С.5 и след.  
276См: Богатырев А.Г. Инвестиционное право. М., 1992. С. 182. 
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государство, принимающее инвестиции, может отменить правовые 

гарантии, если они закреплены во внутреннем законодательстве.  Однако 

этого  оно  не сможет  сделать,   если эти правовые гарантии установлены в 

международно-правовых актах. В связи с этим нельзя не согласиться  с 

высказыванием М.К.Сулейменова, который подчеркивает, что гарантии, 

предоставленные международным договором, государство не может 

отменить в одностороннем порядке. Поэтому, несмотря на сходство 

содержания национальных законов, и международных договоров о защите 

инвестиций, международно-правовое регулирование иностранных 

инвестиций имеет важное значение, особенно для иностранных 

инвесторов».277 

Международная правовая основа  регулирования инвестиционной 

деятельности состоит из следующих правовых актов:  

Международные двусторонние соглашения  «О поощрении и 

взаимной защите  инвестиций».Эти соглашения  в условиях рыночных  

отношений имеют большую популярность, и,  как правило, могут быть  

заключены путем межгосударственных или межправительственных 

соглашений, и направлены на защиту прав и интересов инвесторов и 

инвестиций, которая направляется в экономику государства, 

принимающего инвестиции. Как справедливо отмечает С.С. Гулямов, 

«Главной целью двусторонних  соглашений, … является обеспечение с 

помощью правовых средств относительной стабильности производства и 

свободы движения капиталов в рамках мировой хозяйственной системы, а 

также создание условий для притока иностранного капитала в страну 

путем предоставления юридических гарантий от различных рисков»278. 

Как правило, двусторонние соглашения «О поощрении  и взаимной защите  

инвестиций» заключаются между двумя государствами, и преследуют цели 

                                                 
277 См.: Право и иностранные инвестиции в Республике Казахстан / Отв. ред. М.К. Сулейменов. Алматы, 

1997. С. 70. 
278 См.: Гулямов С.С., Сапаев Т.Х. Экономико-правовые проблемы привлечения иностранных 

инвестиций  (на примере Узбекистана и стран ЮВА). Ташкент, 2006.С. 48-49 
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совместного привлечения инвестиций, обеспечивающие обоюдный 

интерес и предоставление международного правового статуса инвестициям 

одного государства, вкладывающего в экономику другого государства.  

Как справедливо подчеркивает И. З. Фархутдинов, «…двусторонние  

соглашения о взаимной защите  инвестиций носят норму установительный 

характер и являются полноправными  источниками образования 

международно-правовых норм в сфере регулирования инвестиций».279 

Международное правовое регулирование инвестиционной 

деятельности в Республике Таджикистан фактически началось с момента 

обретения  независимости. В пункте 15 Декларации о независимости 

Республики Таджикистан от 24 августа 1990 года, закреплено, что 

Республика Таджикистан заключает с иностранными государствами 

экономические договоры, « … направленные на становление и развитие 

экономики республики».280  С этого момента Республика Таджикистан как 

суверенное государство принимает непосредственное участие в 

двусторонних и многосторонних международных соглашениях об 

инвестиции и во многих случаях является инициатором заключения 

международных договоров. 

Двусторонние соглашения о поощрении и взаимной защите 

инвестиций направлены в область сотрудничества между суверенными 

государствами. По мнению М.М. Богуславского, «Цель любого такого 

соглашения – именно поощрять взаимное осуществление 

капиталовложений путем создания благоприятного инвестиционного 

климата»281. В двусторонних соглашениях государство-импортер капитала 

берет на себя непосредственную  обязанность защиты  инвестиций и права  

инвестора, преследующую  цель создания благоприятных условий для 

осуществления инвестиционной деятельности. В связи с этим Н.Н. 

                                                 
279См:  Фархутдинов И.З.Соотношения международного и национально-правового регулирования 

иностранных инвестиций в Российской Федерации: Автореф. дисс. канд.юрид.наук.М.2000.С.7 и след.  
280 См.: Эъломияи истиклолияти Чумхурии Точикистон  // Свод законов Республики Таджикистан. Т.1. 

Душанбе, 2001. С. 8. 
281 См.: Богуславский М.М. Иностранные инвестиции: правовое регулирование. М., 1996.  С.23.  
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Вознесенская подчеркивает: «Договаривающееся государство обязуется: 

поощрять и создавать благоприятные условия для инвестиций и связанной 

с ними деятельности; предоставлять инвестору возможность 

беспрепятственного перевода своих доходов в свободно конвертируемую 

валюту. Государство соглашается также на рассмотрение споров с 

инвестором, касающихся  вопросов капиталовложений, в международном 

арбитраже. В соглашениях  содержатся условия о предоставлении 

иностранному инвестору юридических гарантий  от политических и 

некоммерческих рисков, гарантий компенсации в случае  национализации, 

гарантий от неконвертируемости валюты, от ущерба в случае  войн и 

революций».282 

Предметом правового регулирования двусторонних соглашений «О 

поощрении  и взаимной защите  инвестиций»,  как вытекает  из самого 

названия этого правового акта, является   урегулирование отношений, 

возникающих между государством - реципиентом и государством - 

экспортером  капиталовложения по поводу вложения инвестиций, в том 

числе вопросы, связанные с поощрением и защитой инвестиций. Следует 

подчеркнуть, что хотя на  первом плане в двусторонних соглашениях «О  

поощрении и взаимной защите инвестиций», предусматриваются вопросы 

поощрения инвестиций, однако основное преимущественное внимание 

уделяется   вопросам защиты инвестиций. 

В юридической  литературе283  указывается на две модели 

заключения двусторонних соглашений: 1) американская модель; 2) 

европейская модель. Сущность первой состоит в том, что наряду с 

общепризнанной структурой  двусторонних соглашений в ней  

закрепляются  лицензионный и разрешительный порядок. Вторая модель 

этих позиций не предусматривает. Д.К. Лабин, говоря о сущности 

американской модели,  указывает, что «она отвечает интересам, прежде 

                                                 
282 См.: Вознесенская Н.Н. Иностранные инвестиции: Россия и мировой опыт. М., 2001. С. 47. 
283 См.: Лабин Д.К.   Международно -правовое регулирование иностранных инвестиций. М.. Институт 

государства и право  РАН. 2004.С.104 и след. 
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всего, американских компаний, осуществляющих свои  инвестиции за 

пределами национальных границ, но для  государства, принимающего 

инвестиции и участвующего в подобных  соглашениях, американская 

модель в таком виде несет реальную опасность  национальным интересам, 

сущность который  заключается  в том, что, согласившись с таким  

определением, государство-импортер инвестиций автоматически 

предоставляет международно-правовую защиту правам, имеющим 

публично-правовую природу, и, по сути, придает данной категории прав 

безотзывный характер»284.   

 Заключая  двусторонние соглашения на основе американской 

модели,  государство-импортер инвестиций ставит  себя в сложное 

положение исходя из следующих соображений. Если двустороннее 

соглашение на основе американской модели,  заключается  договор на 

недропользование, где закреплен лицензионный  порядок осуществления 

инвестирования недр. Данное соглашение приобретает силу  

международного правового акта и имеет приоритет над национальным 

законодательством. И при нарушении условий  недропользования со 

стороны инвестора, государству-реципиенту инвестиций будет сложно 

применить национальное законодательство. Поэтому более 

привлекательной является европейская модель заключения 

международных двусторонних соглашений, поскольку  данная модель 

ведет политику открытых дверей для привлечения инвестиций извне. 

Все двусторонние соглашения «О поощрении и взаимной защите 

инвестиций» имеют одинаковую структуру с обязательной преамбулой и 

содержат следующие положения: 1) Определение понятий; 

2)Предоставление правового режима для инвесторов Договаривающихся 

сторон; 3) Закрепление правовых гарантий; 4) Разрешение 

инвестиционных споров. 

                                                 
284 См.: Лабин Д.К. Указ.соч. С. 105-106. 
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Обычно в преамбуле двусторонних соглашений подчеркивается  

цель, ради которой они заключаются,  в  частности это укрепление  и 

расширение  сотрудничества, а также создание благоприятных условий для 

осуществления  капиталовложений инвесторами, в том числе  поощрение и 

взаимная  защита инвестиций.   

   В каждом двустороннем соглашении приводится определение 

понятия инвестиций. Например, двусторонние соглашения между 

Правительством Республики Казахстан и Правительством Республики 

Таджикистан «О поощрении и взаимной защите инвестиций» 

интересующий нас термин  определен в следующем порядке:«Инвестиции 

– все виды  имущественных ценностей и прав на них, а также право на  

интеллектуальную собственность, вкладываемую инвесторами в объекты 

предпринимательской  деятельности в целях получения прибыли 

(дохода)». Далее указывается на  предмет инвестиции: это движимое  и 

недвижимое имущество, ценные бумаги, право на интеллектуальную 

собственность, а также  реинвестирование доходов.  

Однако  в некоторых двусторонних соглашениях это не 

конкретизуется. Например, в двустороннем соглашении между 

Правительством Республики Таджикистан и Украинской Республикой 

термин «инвестиция» охватывает «все виды имущественных и 

интеллектуальных ценностей,  вложенных инвесторами 

Договаривающейся стороны на территории другой  Договаривающейся 

стороны в соответствии с ее национальным  законодательством …». Здесь 

нет существенных признаков  инвестиции, как-то: получение прибыли со 

стороны инвестора  или достижение социального эффекта, а  также  не 

содержится объект вкладываемой  инвестиции. Только указывается, что 

инвестиции одной Договаривающейся стороны направляются на 

территорию другой Договаривающейся стороны согласно ее 

национальному законодательству.  
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С научной точки зрения представляет интерес понятие «инвестиция»  

в двустороннем соглашении между Французской Республикой и 

Республикой Таджикистан, которое «означает все  имущественные 

ценности, такие, как имущество, а также экономические или финансовые 

права и интересы  любого рода...». При определении термина  

«инвестиция» принимается во внимание желание сторон двусторонних 

соглашений. Отдельные понятия могут быть определены применительно к 

праву государства, в чью экономику вложена инвестиция.   

В двусторонних соглашениях определяется также термин 

«инвестор». В двустороннем соглашении «О поощрении и взаимной 

защите инвестиций» Республики Таджикистан с Российской Федерацией 

понятие «инвестор» определено следующим образом: «Термин  

«инвестор» означает … а) любое физическое лицо,  являющееся 

гражданином  государства Договаривающейся стороны и правомочное  в 

соответствии с ее законодательством  осуществлять инвестиции на 

территории другой Договаривающейся  стороны,  либо б) юридическое 

лицо, созданное в соответствии с действующим на территории этой 

Договаривающейся стороны законодательством, при условии, что 

юридическое лицо правомочно в соответствии с законодательством своей 

страны осуществлять инвестиции на территории государства другой 

Договаривающейся стороны». Относительно  определения субъектов 

инвестиционной деятельности внутреннее  законодательство  нашей 

страны исходит из широкого спектра определений  данного понятия.  В 

частности Закон РТ «Об инвестициях» субъектом инвестирования 

признает не только физических  и юридических лиц, в том числе и 

иностранные государства, международные организации, иностранные 

юридические лица, иностранные организации, не являющиеся 

юридическими лицами, созданные в соответствии с законодательством 

иностранных государств, но в то же время иностранных граждан и лиц без 
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гражданства, что представляется более широким субъектным составом, 

чем  в двустороннем соглашении.  

    В двустороннем соглашении определяется  режим инвестиций. 

Как правило, в большинстве из них предусмотрен справедливый и равный 

режим. По сути, он означает предоставление иностранным инвесторам 

национального режима, сущность которого состоит в том, что 

иностранным  инвесторам, которые вкладывают инвестиции на территории 

другого государства на основе двустороннего соглашения, 

предоставляется режим, аналогичный тому, который предоставляется 

отечественным инвесторам. Наряду с национальным режимом, стороны 

вправе закрепить и режим наибольшего  благоприятствования. Данный 

режим предусмотрен во многих двусторонних соглашениях с участием 

Республики Таджикистан. Например, в двустороннем соглашении 

Республики Таджикистан и Республики Казахстан «О поощрении и 

взаимной защите инвестиций», закреплен режим наибольшего 

благоприятствования (ст. 7). В частности подчеркивается, что «Если 

законодательство государства Договаривающейся стороны или 

существующие обстоятельства, возникшие между Договаривающимися 

сторонами в соответствии с международным законодательством, содержат 

дополнительные регулировки, которые в общем виде или детально 

предусматривают по отношению к инвестициям, осуществленным 

инвесторами другой Договаривающейся стороны, более выгодный  режим, 

чем предусмотрены в настоящем Соглашении, тогда такие регулировки в 

том объеме, в котором они более выгодные, будут иметь приоритет по 

сравнению  с настоящим  Соглашением».   

Режим наибольшего благоприятствования предполагает 

предоставление определенных льгот в  таможенной сфере или для 

отдельных видов экспортируемых товаров. В связи с этим в юридической 

литературе высказана точка зрения, согласно которой «привлекательность 

иностранных инвестиций для государств, их принимающих, объясняется  
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рядом факторов, но, прежде всего, факторами экономическими и 

социальными. Иностранные инвестиции при их рациональном 

использовании и грамотном регулировании открывают благоприятную 

перспективу для экономического роста и социальной стабильности. 

Иностранные инвестиции – это, прежде всего, «живой» приток 

финансовых ресурсов, который может послужить оздоровительной 

вакциной для производства, а также помочь государству в высвобождении 

средств и перераспределении их в другие отрасли экономики»285. В 

действительности вовлечение  иностранной инвестиции в производство в 

условиях рынка является ощутимой поддержкой, особенно для государств, 

ориентированных на рыночные отношения. Следует учесть, что  

государство - импортер инвестиции, заключая двусторонние соглашения 

«О поощрении и взаимной защите  инвестиций» с государством - 

экспортером инвестиции, с одной стороны, разрешает пробелы, 

существующие во внутреннем законодательстве, с другой - создает 

предпосылки к вхождению иностранного капитала в собственную 

экономику.    

Немаловажное значение в двусторонних соглашениях имеют 

предусмотренные в них юридические гарантии. К ним следует отнести: 

гарантии от экспроприации; компенсацию ущерба; перевод дохода, 

связанного с инвестициями, а также гарантии суброгации. Перечисленные 

гарантии нашли свое отражение не только в двусторонних соглашениях, но 

и в национальных законах, упорядочивающих инвестиции.  

Во всех двусторонних соглашениях закреплены гарантии от 

национализации и реквизиции, направленные на защиту инвестиций, что 

предоставляет инвестору уверенность в сохранности и невредимости его 

капиталовложения.  В двусторонних соглашениях подчеркивается, что 

мероприятия, связанные с национализацией и реквизицией, проводились в 

                                                 
285 См.: Лабин Д.К. Международно-правовые аспекты регулирования иностранных инвестиций : Дис. … 

канд. юрид. наук. М., 1999. С. 35. 
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соответствии с законодательством государства-реципиента и не должны 

носить дискриминационный характер. Наряду с этим государство-

реципиент  инвестиций обязано выплачивать  компенсации за стоимость 

инвестиции, и она должна  проводиться без задержки адекватной 

компенсации, в том числе возмещение должно быть справедливым и 

равным рыночной стоимости национализированного или 

реквизированного капиталовложения. Компенсация  производится  в той 

валюте, в которой были  осуществлены инвестиции, или, с согласия 

инвестора, в любой  другой валюте. 

Одной из основных гарантий,  закрепленных в двусторонних 

соглашениях, является перевод  платежей, связанных с инвестициями, т.е. 

перевод полученных доходов в страну-экспортера  капиталовложения, 

после  уплаты налогов. При вложении инвестиции, безусловно, инвестор 

рассчитывает на получение соответствующего дохода. Последний, как 

правило, является формой возвращения капитала в виде получения 

прибыли. Полученным доходом инвестор распоряжается по собственному 

усмотрению. Он может ее реинвестировать или перевести полученный 

доход в страну происхождения капиталовложения. Поэтому государство – 

реципиент, в целях обеспечения инвестиционного режима, должно  

надлежащим образом создать благоприятные обстоятельства, чтобы 

иностранный инвестор не ощущал дискомфорта. Разрешение  этого 

вопроса более доходчиво закреплены, в двустороннем соглашении 

Республики Таджикистан с Российской Федерацией. В частности 

предусмотрены  следующие виды переводов платежей. Переводы сумм 

первоначальных инвестиций и дополнительных сумм для  поддержания  и 

увеличения  инвестиций; доходов, сумм выплачиваемых в погашение  

займов, признанных обеими Договаривающимися  сторонами  в качестве  

инвестиции; сумм, полученных  инвестором  в связи с частичной или 

полной ликвидаций либо продажей инвестиции;  компенсация за 

экспроприацию; последняя  заработная плата и другие вознаграждения, 
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получаемые  инвесторами. Перевод платежей, как правовая гарантия, 

должен осуществляться без необоснованной  задержки, а также  в 

свободно конвертируемой валюте в соответствии с валютным курсом в 

день перевода.                

Среди гарантий, предусмотренных  в двусторонних соглашениях, не 

лишены актуальности гарантии от суброгации. Сущность суброгации 

состоит в том, что государство-экспортер капитала производит платеж 

инвестору его  инвестиции и приобретает право от его имени участвовать в 

инвестиционных  правоотношениях. Иными  словами, государство 

происхождения инвестиции  полностью выплачивает стоимость 

инвестиции, гарантируя своего резидента от  некоммерческих рисков, и 

перед государством-импортером капитала выступает в роли  инвестора. 

Данная гарантия в основном предусмотрена во всех двусторонних 

соглашениях, которые Республика Таджикистан заключила с 

государствами – экспортерами  капиталовложений. Суть этой гарантии 

состоит в том, что иностранный инвестор страхует свои инвестиции  от 

рисков, не связанных с коммерцией,  в случае наступления события,  а 

точнее, непреодолимой силы, или возникновения  массовых  беспорядков  

в стране государства - реципиента. По этому поводу Р.И. Каюмов  пишет: 

«…Главная особенность международно-правового механизма страхования 

иностранных инвестиций от некоммерческих (политических) рисков 

заключается в том, что государство происхождения инвестора берет на 

себя обязательство выплатить предусмотренную договором компенсацию 

при наступлении обусловленного обстоятельства. По принципу 

суброгации оно приобретает право требовать соответствующую сумму у 

государства - реципиента. Следовательно, частноправовые международные 

инвестиционные отношения приобретают характер межгосударственных и 
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тем самым получают дополнительную международно-правовую 

защиту».286 

Немаловажное значение имеет закрепленный в двусторонних 

соглашениях порядок  рассмотрения инвестиционных споров, который 

осуществляется в двух формах: во-первых,  споры, возникающие между 

Договаривающимися сторонами, т.е. государством - реципиентом 

инвестиции и инвестором государства-экспортера капитала; во-вторых, 

споры, которые возникают между двумя участниками двусторонних 

соглашений (т.е. межгосударственные споры, возникающие в результате 

привлечения инвестиций). Споры, возникающие между государством, 

принимающим инвестиции и инвестором, в основном  регулируются  

путем  переговоров, а споры между  государствами - по дипломатическим  

каналам. Если стороны путем  совещания не придут  к согласию, то по 

истечении 6 месяцев спор  передается  для рассмотрения арбитражу в 

составе трех арбитров, двое из которых являются представителями сторон, 

а третий - председатель - должен быть гражданином третьего государства, 

которое имеет дипломатические  отношения с участниками 

инвестиционного спора. Расходы, связанные с обеспечением арбитров, 

несут стороны, назначившие арбитра, а расходы по содержанию 

председателя и прочие расходы покрываются в равных частях.  

Разрешение инвестиционных споров между государствами 

производится по дипломатическим каналам.  Если в течение 6 месяцев  не 

будет разрешен спор, то тогда он будет передан в арбитражный суд. 

Расходы  по содержанию арбитров аналогичны тем, как при спорах между 

государством-реципиентом инвестиции и инвестором.  

Однако в некоторых двусторонних соглашениях «О поощрении и 

взаимной защите инвестиций», к вопросам о порядке разрешения 

инвестиционных споров, установлены противоречивые положения о 

                                                 
286См: Каюмов Р.И.Международное частно-правовое страхование иностранных инвестиций Автореф. 

.дисс. канд. юрид. наук. Казань 2009.С.9 и след. 
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механизме  рассмотрения таких споров. По этому вопросу, анализируя 

положения двусторонних соглашений «О поощрении и взаимной защите 

инвестиций» между Правительством Республики Таджикистан и 

Правительством Франции от 04.12.2002 г.,287 Ш.М. Менглиев пишет: «Из 

данного положения вытекает, что международный договор предоставляет  

сторонам урегулировать инвестиционный спор при помощи арбитража и 

одновременно указывает, что никакое арбитражное соглашение или иное 

договорное положение во внимание приниматься не будет, поскольку спор 

должен разрешаться в Международном центре по урегулированию 

инвестиционных споров. Такое двойственное положение не способствует 

эффективному разрешению споров между сторонами».288 Относительно 

этих вопросов мы неоднократно высказывали свои соображения.289 

В условиях рыночных отношений  Республика Таджикистан  

стремится к сотрудничеству в области осуществления капиталовложений с 

государствами  ближнего и дальнего зарубежья. Свидетельством тому 

является, то, что Республика Таджикистан с момента обретения  

независимости заключила двусторонние соглашения«О поощрении и 

взаимной  защите инвестиций» со следующими государствами: с 

Российской Федерацией (16 апреля 1999 г.);  с Французской Республикой 

(16 августа 2004 г.);  с Украиной (20 ноября 2001 г.); с Республикой 

Казахстан (6 июня 2000 г.); с Федеративной Республикой Германии (15 

октября 2003 г.); с Индонезией (23 июня 2004 г.); с Саудовской Аравией  (6 

октября 2004 г.); с Республикой Азербайджан (1 октября  2007 г.); с 

Республикой Молдова (1 октября 2003 г.) и др.  

Межгосударственные двусторонние соглашения об избежание 

(или) устранении двойного налогообложения. Сущность данного 

международного  двустороннего соглашения состоит в том, что оно 

                                                 
287 См.: Международное право в документах. Душанбе, 2011. С.564. 
288См.: Менглиев Ш.М. Многосторонние и двусторонние договоры Республики Таджикистан о 

внешнеторговом арбитраже // Третейский суд. 2006. № 6. С. 87-88. 
289 Бозоров Р.Б. Инвестиционное право: Учебник. Душанбе, Матбуот, 2008.С.465-467.   
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направлено на предотвращение повторного  взимания налогов с 

определенного объекта, который облагается  налогом  у конкретного 

субъекта, которым уже оплачен налог по указанному объекту. В целях 

недопущения повторной уплаты налогов, государство на международном 

уровне заключает двусторонние соглашения. А.В. Брызгалина отмечает: 

«Международное  двойное налогообложение – одновременное обложение 

в двух или более странах одного налогоплательщика в отношении одного и 

того же объекта, одним и тем же или аналогичным налогом»290. 

Межгосударственное двустороннее соглашение об избежание (или) 

устранении двойного налогообложения, как правило, регулирует  только 

вопросы, связанные с налогообложением,  других аспектов, относящихся к 

капиталовложениям, как правило, оно не затрагивает. В конструкции этих 

договоров в отличие от двусторонних соглашений «О  поощрении и 

взаимной защите  инвестиций» отсутствует развернутая характеристика 

вопросов, связанных с вовлечением иностранной инвестиции, а также 

другие  сущностные критерии, которые закрепляются в последнем. 

Поэтому отнесение двусторонних соглашений «Об избежание и (или) 

устранении двойного налогообложения» к источникам   

международного правового регулирования иностранной инвестиции,  на 

наш взгляд, является неубедительным291. По этому вопросу  приемлемой  

является точка зрения  А. Н.  Кузбагарова, и С. Б. Немченко. В частности 

они подчеркивают: «…данные договора нельзя с полной уверенностью 

отнести к источникам двухстороннего международно-правового 

регулирования иностранных инвестиций, так как предметом 

регулирования его являются вопросы упорядочивания взаимоотношений 

участников международных экономических связей с налоговыми органами 

стран-участниц, сокращения объема налоговых отчислений, либо 

освобождение от их уплаты, … данные соглашения не регулируют 

                                                 
290 См.: Налоги и налоговое право: Учебное пособие / Под ред. А.В. Брызгалина. М.,1997. С. 238. 
291 См: Гаврилов В.В.Международное частное право.М.2000.С.147. 
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иностранные капиталовложения, а лишь косвенно затрагивают их, в силу 

своей причастности к регулированию международных экономических 

отношений»292 

Для инвесторов, которые осуществляют  инвестиционную 

деятельность  на территории государства-реципиента инвестиции, вопросы 

избежание двойного налогообложения представляют особый интерес. Как 

отмечает К.Д. Астахова, «Основной целью соглашений об избежание 

двойного налогообложения является предотвращение обложения налогом 

одного и того же объекта (имущества, дохода, дивидендов) в двух и более 

государствах. Этот вид соглашений позволяет избежать случаев двойного 

начисления налога на доходы и имущество, которые получены в одной 

стране и переводятся  в другую страну»293.  

Устранение двустороннего налогообложения представляется весьма 

актуальным и в основном решается в двусторонних соглашениях. За 

период после обретения независимости Республика Таджикистан 

заключила двусторонние соглашения«Об устранении двойного 

налогообложения» со следующими  государствами: с Турцией - 14 декабря 

1996 г.; с Республикой Казахстан - 13 ноября 1998 г.; с Российской 

Федерацией - 13 ноября 1998 г.; с Республикой Беларусь - 14 мая 1999 г.; с 

Украиной - 23 апреля 2003 г.; с Федеративной Республикой Германии - 15 

октября 2003 г.; с Республикой Польшей  - 12 ноября 2003 г.; с 

Республикой Молдовой - 28 января 2004 г.; с Республикой Индонезия - 1 

октября  2004 г.; с Пакистаном - 26 января  2005 г.; с Республикой Армения 

- 5 декабря  2005 года; с Республикой Чехия - 1 октября 2007 года.  

Целью заключения двусторонних  соглашений об устранении 

двойного налогообложения является развитие и укрепление 

экономического сотрудничества посредством привлечения инвестиций. 

                                                 
292 См: Кузбагаров А . Н .,Немченко С.Б.Двухсторонние договоры как источник международно-правового 

регулирования иностранных инвестиций.//Вестник Санкт-петербургского университета МВД России. 

Сактпетербург. 2003.№1(17).С.2 и след. 
293 См.: Астахова К.Д. Правовое регулирование иностранных инвестиций в субъектах Российской 

Федерации : Дис. …канд. юрид. наук. М., 2005.С. 64-65. 
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Д.К. Лабин пишет: «В вопросах регулирования налогообложения 

инвестиционной деятельности данные договоры призваны решать 

следующие проблемы взаимоотношения государств: установление порядка 

раздела  поступлений от налогообложений в доход  государства-

экспортера и государства-импортера инвестиций, закрепление способов, 

методов или системы мер, необходимых для осуществления должной  

правовой защиты государства, принимающего инвестиции, регламентация  

методов, направленных на привлечение и поощрение поступлений 

иностранных инвестиций»294.   

В соглашениях указываются виды налогов, на которые они 

распространяются. Например, в двустороннем соглашении между 

Республикой Таджикистан и Украиной  указаны следующие виды налогов: 

А)  в Республике Таджикистан: 1) налог на доходы (прибыль) 

юридических лиц;  2)  подоходный налог с граждан; 3) налоги на 

имущество юридических и физических лиц; Б) в Украине: 1) налог на 

прибыль предприятий; 2) налог на доходы физических лиц. 

Далее, в соглашениях об устранении двойного налогообложения 

конкретизируются доходы физических и юридических лиц. Основной 

акцент  делается на такие виды дохода, как заработная плата,  авторские  

гонорары, пенсии, доходы государственных служащих, стипендии и 

доходы студентов. Например, в двустороннем соглашении «Об устранении 

двойного налогообложения» Республики Таджикистан с Украиной 

предусматривается «метод устранения двойного  налогообложения». Если 

резидент одного Договаривающегося государства получает доход или 

владеет капиталом, который, согласно положениям  этого соглашения, 

может облагаться налогом в другом Договаривающемся государстве, 

первое упомянутое государство позволит: а) вычесть из налога на доход 

этого резидента сумму, равную налогу, уплаченному в этом другом 

                                                 
294 См.: Лабин Д.К. Международно-правовое регулирование иностранных инвестиций. М.: Ин-т 

государства и права РАН, 2004. С. 58. 
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государстве; в) вычесть из налога на капитал этого резидента  сумму, 

равную налогу,  уплаченному в этом другом  государстве.  

Эти вычеты в любом случае не должны превышать части налога  на 

доходы (прибыль) или налог на капитал, который был подсчитан до  

предоставления  вычета, относящегося к доходу  (прибыли) или капиталу, 

который может облагаться налогом в этом другом государстве в 

зависимости от обстоятельства» (ст. 23).  

В сфере регулирование инвестиционных отношений актуальное 

значение  имеют многосторонние международные договоры, к числу 

которых относится: Вашингтонская конвенция о порядке разрешения  

инвестиционных споров 1965 года; Сеульская конвенция «Об учреждении 

многостороннего агентства по гарантиям  инвестиций» 1985 года; 

Многостороннее международное соглашение о сотрудничестве в области 

инвестиционной деятельности от 1993 года, которое было заключено 

между государствами - членами СНГ в Ашхабаде, и Московская 

конвенция 1997 года «О защите прав инвесторов», являющаяся 

продолжением первой  Конвенции о сотрудничестве в области  

инвестиционной деятельности между государствами СНГ. В пространстве 

СНГ, в том числе принято Соглашение «О порядке разрешения споров, 

связанным с осуществлением хозяйственной деятельности» от 20 марта 

1992 года, заключенное в Киеве.      

Логическим продолжением содержания  вышеуказанных 

Соглашений является Соглашение «О порядке взаимного исполнения 

решений арбитражных, хозяйственных и экономических судов на 

территории государств –участников Содружества». Последнее  

Соглашение  по мнению Ш. М. Менглиева,  «…обеспечивает 

согласованный порядок разрешения хозяйственных споров между 

субъектами хозяйствования, находящимися  в разных странах – 
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участницах, и благоприятствует исполнению  решений суда одной стороны 

на территории другой».295 

Инвестиция в современных условиях рынка является 

дополнительной ценностью для государства – реципиента,  с помощью  

которой разрешаются проблемы, существующие в сфере экономики, 

поэтому практически  все, как индустриально развитые государства, так  и 

переходящие на рыночные механизмы управления экономикой, прибегают 

к такому способу  оздоровления собственного производства, для чего, как 

минимум, требуется правовое регулирование инвестиционных отношений 

на международном уровне. В этом плане нельзя не согласиться с точкой 

зрения, существующей  в юридической литературе,296  что «… 

международный договор, как источник права, имеет особое значение в 

регулировании международных экономических отношений, и в первую 

очередь - отношений, связанных с принятием и использованием 

иностранных инвестиций. Ни в одной сфере международного 

сотрудничества нет стольких международных договоров, как в сфере 

регулирования инвестиций». 

Среди международно-правовых актов особое место занимает 

Вашингтонская конвенция «О порядке разрешения инвестиционных 

споров между государствами и иностранными лицами».297 Она состоит 

из преамбулы и 10 глав.  Эта Конвенция посвящена одному из актуальных 

вопросов регулирования инвестиционных споров в сфере осуществления 

инвестиционной деятельности. Значение данной Конвенции в 

урегулировании инвестиционных споров трудно переоценить. В связи с 

этим обоснованной является точка зрения Н.Г. Дорониной, которая 

подчеркивает: «Достоинство Вашингтонской конвенции состоит в том, что 

                                                 
295 Менглиев Ш.М Многосторонние и двусторонние договоры Республики Таджикистан о 

внешнеторговом арбитраже.//Третейский суд.2008.№5.С84 и след.. 
296 Вознесенская Н.Н. Соглашения о разделе продукции в сфере нефтедобычи.  М.: Редакционно-

издательский отдел РМНТК «Нефтеотдача», 1997. С.43-44. 
297 См.: Инвестиционное законодательство: Сборник нормативных актов / Сост. Ю.В. Лазарев. М., 2006. 

С. 423-431. 
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Международному центру по урегулированию инвестиционных споров 

(МЦРИС), благодаря положениям ст. 25 Конвенции о предварительном 

согласии государств-участников Конвенции на разрешение спора в 

МЦРИС, удалось подчинить своей компетенции весьма широкий круг 

споров, ни малейшим образом не ущемляя иммунитета принимающего 

государства».298 

Статья 25 Вашингтонской конвенции предусматривает разрешение 

правовых споров, возникающих в сфере инвестиционной деятельности, 

если на это имеется письменное соглашение участников спора о передаче 

этого конфликта для его разрешения в Центр. Это очень важное правило, 

закрепляющее компромиссные правила поведения участников 

инвестиционного процесса для разрешения инвестиционных споров. 

Однако по этому вопросу в цивилистической науке существует 

противоположная точка зрения. Так, Ш. М. Менглиев анализируя 

указанную проблему, в частности, приводит следующие аргументации: 

«…Международный Центр по разрешению инвестиционных споров 

разрешает споры отвечающие …условиям: …наличие соглашения в 

письменной форме, заключенного между сторонами спора, о передаче его 

на рассмотрение в Центр (ст.25). В этой связи возникает вопрос: 

правомерно ли включение в договор условия о передаче спора 

Международному Центру по разрешению инвестиционных споров, если 

Республика Таджикистан не является участником Вашингтонской 

конвенций от 18 марта 1965 года. Такие условия договора вряд ли будут 

иметь определенные юридические последствия».299  Позиция Ш. М. 

Менглиева основана  на том, что для того чтобы Центр принял к 

производству это обращение  необходимым квалифицирующим 

требованием выступает признание данной Конвенций со стороны 

                                                 
298 См.: Доронина Н.Г., Семилютина Н.Г. Правовое регулирование иностранных инвестиций в России и 

за рубежом. М., 1993. С. 107. 
299  Менглиев Ш.М Многосторонние и двусторонние договоры Республики Таджикистан о 

внешнеторговом арбитраже.//Третейский суд.2008.№5.С.87 и след. 
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государства - реципиента инвестиций; к сожалению, Республика 

Таджикистан пока не ратифицировала  данную Конвенцию. На наш взгляд, 

позиция Ш. М. Менглиева  по анализируемой проблеме является  дельным 

предложением о целесообразности ратификации вышеуказанной 

Конвенции. Однако законодатель  оставил открытым этот вопрос, что 

послужило  поводом для дискуссии в отечественной цивилистической 

науке.300 

Участниками инвестиционных споров признаются государство и 

частный иностранный инвестор. Если статус последнего определен как 

статус физического лица, то правовое положение государства, как 

участника инвестиционного спора, непосредственно связано с его 

суверенитетом. В связи с этим указанные отношения, возникающие по 

поводу инвестиционных споров между государством и частным 

иностранным инвестором, получили название «диагональных 

споров».301«Специфика субъектного состава инвестиционных 

правоотношений, - пишет С. Крупко, - между государством и частным 

иностранным инвестором, а именно наличие суверенитета государства и 

иностранный характер частного инвестора, обусловливает 

многочисленные трудности при разрешении инвестиционных споров.302  

Трудности, - подчеркивает С. Крупко, -  обусловленные суверенитетом 

государства, точнее, с проявлением принципа суверенного равенства 

государств.303 В то же время государство, как участник, признается как 

равноправная сторона в инвестиционных правоотношениях, при 

сохранении суверенитета. 

                                                 
300См: Менглиев Ш.М. Многосторонние и двусторонние договоры Республики Таджикистан о 

внешнеторговом арбитраже.//Третейский суд.2008.№5.С.88-89..Рахимов М.З.К вопросу о правовом 

обеспечении деятельности Третейского суда и международного коммерческого арбитража в Республике 

Таджикистан.//Третейский суд.2008.№5.С.92.  
301 См.: Крупко С. Инвестиционное соглашение и споры между государством и частным иностранным 

инвестором //Хозяйство и право. М., 2001. №5. С. 25. 
302 См.: Крупко С. Указ.соч. С. 25 и след. 
303 См.: Крупко С. Там же. С. 25. 
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Такой вывод непосредственно вытекает из диспозиции ч.1 ст. 136 ГК 

РТ, в которой устанавливается, что Республика Таджикистан вступает в 

правовые отношения, регулируемые гражданским законодательством, на 

равных началах с иными участниками этих отношений, в том числе в 

сфере инвестиционных правоотношений. В связи с этим государство, как 

участник инвестиционного спора, согласно положению ст. 25 Конвенции, 

должно заключать письменное соглашение о разрешении возникшего 

спора. Пока этого не будет, Центр не вправе рассматривать 

инвестиционные споры. Это проявление автономии воли сторон между  

иностранным инвестором и государством, принимающим инвестиции. Как 

подчеркивает В.Н. Звеков, «Автономия воли, являясь одним из 

основополагающих, фундаментальных начал, на которых строится 

частноправовое отношение, опосредуется в коллизионном праве системой 

право положений, определяющих выбор участниками этих отношений 

применимого закона».304 

В юридической литературе содержание Вашингтонской конвенции 

подразделяют на следующие группы:305 

1) Нормы, определяющие полномочия МЦРИС разрешать 

инвестиционные споры;  

2) Нормы, направленные на проведение примирительной процедуры; 

3) Положение об арбитражном порядке урегулирования споров; 

4) Порядок исполнения решений Центра. 

Представляет интерес в научном и практическом плане положение 

об арбитражном порядке урегулирования инвестиционных конфликтов. 

Для рассмотрения инвестиционного спора стороны  должны подать 

заявление Генеральному секретарю Конвенции. Согласно ст. 42 

                                                 
304См: Звеков В.Н. Коллизии  законов в международном частном праве. М., 2007. С. 39. 
305 См.: Астахова К.Д. Правовое регулирование иностранных инвестиций  в субъектах Российской 

Федерации : Дис. … канд. юрид. наук. М., 2005. С. 66-67; Матулис Н.П. Международно-правовое 

регулирование иностранных инвестиций в Содружестве Независимых Государств (на примере 

Российской Федерации и Республики Казахстан) : Дис. …канд. юрид. наук. М., 2003. С. 40-48; Право и 

иностранные инвестиции  в Республике Казахстан / Отв. ред. М.К. Сулейменов. Алматы, 1997. С. 95-96.  
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Конвенции, арбитраж  рассматривает  спор в соответствии с нормами 

права, с учетом согласия сторон. В случае отсутствия соглашения сторон 

арбитраж применяет право Договаривающегося государства,  

выступающего в качестве стороны в споре,  а также  те нормы 

международного права, которые могут быть применимы. Если арбитраж 

приходит к выводу, что нужно руководствоваться в решении по существу 

спора нормами международного права, и последние не признаны или не 

ратифицированы государством-участником спора, тогда они могут быть 

применены, если это предусмотрено соглашением сторон. В то же время 

арбитражу предоставлено право вынести решение, основываясь на 

принципах справедливости и доброй совести (exaequoetbono),  если  

стороны договорятся об этом. По данной  проблематике в юридической 

литературе существует однозначное понимание306.  Так, Д. Мосс полагает, 

что данную норму Вашингтонской конвенции можно толковать как в 

смысле интернационализации применимого национального закона с 

помощью международного права, так и в том смысле, что применение 

норм международного права является вспомогательной мерой, 

необходимость в которой возникает только тогда, когда в применимом 

национальном законе отсутствуют соответствующие положения.307 

По данной проблеме более обстоятельный анализ была проведен С. 

Крупко308, с которым трудно не согласиться. По его мнению, 

инвестиционные правоотношения обладают сложностью и относительной 

новизной, зачастую отсутствуют правовые средства для их регулирования, 

отсутствует надлежащая законодательная техника, имеет место  

несовершенство законодательства и недостаточность в подходах. В этой 

                                                 
306 См: Право и иностранные инвестиции в Республике Казахстан / Отв. ред. М.К. Сулейменов. Алматы, 

1997. С.100; Лебедев С.Н.  Международный  арбитраж и проблема защиты иностранных инвестиций // 

Правовые проблемы  иностранных инвестиций в СССР: Тезисы докладов  научно-практической 

конференции. М., 1991.  С. 94-95.   
307См: Мосс Д.К. Автономия воли в практике международного коммерческого арбитража / Под ред. А.А. 

Рубанова. М., 1996. С.62-63. 
308 См.: Крупко С. Инвестиционные соглашения и споры между государством  и частным иностранным 

инвестором  // Хозяйство и право. М., 2001. № 5. С. 25. 
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связи следует принять во внимание позицию исполнительных директоров 

Мирового Банка, в докладе которых было отмечено, что термин 

«международное право», как он используется в данном  контексте (п. 1. ст. 

42 Вашингтонской конвенции – прим. Р.Б.), следует понимать в значении, 

данном ему ст. 38 (1) Статута Международного суда ООН, принимая во 

внимания тот факт, что статья 38 была предназначена для применения к 

межгосударственным спорам.  

Конвенцией установлено, что арбитраж принимает решение 

большинством голосов арбитров; как правило, оно выносится в 

письменной  форме и подписывается  арбитрами, которые голосовали за 

это решение. Арбитру, который не согласен с решением  арбитража, 

Конвенцией  предоставляется  право подать заявление о несогласии с 

вынесенным решением и указать свое личное мнение по поводу этого 

решения (ст. 48).   

Подробный анализ содержания Вашингтонской конвенции «О 

порядке разрешении инвестиционных споров между государствами и 

иностранными лицами» свидетельствует о том, что эта Конвенция по 

форме и содержанию направлена на объективное разрешение 

инвестиционных споров  между государством-реципиентом  инвестиции и 

иностранным  инвестором. Рассматривая правовую природу 

Вашингтонской конвенции, в заключение хотелось бы отметить, что она 

направлена на регулирование таких сложных споров, каковыми являются 

инвестиционные споры. Поэтому было бы целесообразно Республике 

Таджикистан, в целях большего  притока инвестиций в экономику 

республики и более эффективного обеспечения инвестиционного климата, 

признать эту Конвенцию. С признанием Конвенции Республика 

Таджикистан получит возможность членства и в других международных 

организациях, в связи  с чем отпадет необходимость заключения  

двусторонних соглашений о поощрении и взаимной защите инвестиций. 
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Относительно необходимости ее признания  неоднократно подчеркивалось 

в отечественной юридической литературе. 309 

В сфере инвестиционного права, наряду с Вашингтонской 

конвенцией, принят и другой международной правовой акт - это 

Сеульская конвенция «Об учреждении многостороннего агентства по 

гарантиям инвестиций» от 1985 года. 

По поводу многосторонних международных договоров в сфере 

инвестиционной деятельности Н.Н. Вознесенская отмечает, что  

международный договор, как источник  права, имеет особое  значение в 

регулировании  международных  экономических отношений, и в первую 

очередь - отношений, связанных  с принятием и использованием 

иностранных инвестиций. Ни в одной сфере международного 

сотрудничества не заключается столько международных договоров, как в 

сфере регулирования инвестиций310. Принимая во внимание значение и 

влияние этих международных договоров на развитие экономики 

государств, ориентированных на рыночные отношения, Ш.М. Менглиев 

утверждает, что «…международные договоры оказывают благотворное 

влияние на совершенствование внутрихозяйственных отношений и 

соответственно на их правовое регулирование,  способствующее 

оптимальному  интегрированию различных форм хозяйственной 

деятельности  с участием  иностранных юридических и  физических лиц 

как внутри  страны, так и за ее пределами»311. Соглашаясь с данной 

позицией относительно роли международных договоров в упорядочении 

инвестиционных отношений, следует особо подчеркнуть их актуальность в 

сфере капиталовложений, поскольку все государства  стремятся  

обеспечить  правовую защиту своих капиталовложений.  Этому же 

                                                 
309См: Менглиев Ш.М. Многосторонние и двусторонние договоры Республики Таджикистан о 

внешнеторговом арбитраже.//Третейский суд.2008.№5.С.88-89..Рахимов М.З.К вопросу о правовом 

обеспечении деятельности Третейского суда и международного коммерческого арбитража в Республике 

Таджикистан.//Третейский суд.2008.№5.С.92.  
310 См.: Вознесенская Н.Н. Соглашение о разделе продукции в сфере  нефтедобычи. М., 1997. С. 43-44. 
311 См.:  Менглиев Ш. Международное частное право. Душанбе : Деваштич,  2002. С. 89. 
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способствует и Сеульская конвенция по гарантиям. На основании данной 

Конвенции было учреждено Многостороннее агентство по гарантиям 

инвестиций (далее - Агентство).  Агентство считается юридическим лицом 

и  вправе: 1) заключать контракты; 2)  приобретать и распоряжаться 

движимым и недвижимым  имуществом; 3) возбуждать судебные дела. В 

преамбуле Конвенции закреплено, что «Многостороннее агентство по 

гарантиям  инвестиций способно сыграть  важную роль в стимулировании 

иностранных инвестиций, дополняя национальные и региональные 

программы гарантии инвестиций, а также деятельность частных страховых 

компаний, предоставляющих гарантии от некоммерческого риска». Как 

отмечают специалисты в области инвестиционного права Н.Г. Доронина и 

Н.Г. Семилютина: «Международная организация  МИГА, обеспечивающая 

гарантии частным иностранным инвестициям, начала свою деятельность 

12 июня 1988 года с уставным фондом 1082 млн. долларов США. 

Агентство предоставляет гарантии от некоммерческих рисков, включая  

национализацию инвестиций, а также  от рисков  введения ограничения 

перевода  прибылей за границу, ограничений доступа  к судебным 

средствам защиты прав иностранного  инвестора, гарантии  от  

неисполнения  судебных решений»312.  

Для того, чтобы инвестиция подпадала под гарантии Агентства, 

необходимо  вложить  ее в экономику развивающихся стран. Это  одно из 

основных условий получения гарантии. Это вытекает из содержания ст. 2 

Конвенции, в которой  закреплены цели и задачи Агентства. Задача  

Агентства – стимулировать  поток инвестиций  в производственных  целях  

между странами – членами, и особенно в развивающиеся страны.  

Агентство преследует цели: 1) предоставлять гарантии, включая  

совместное и повторное страхование от  некоммерческих рисков в 

отношении  инвестиций,   осуществляемых  в какой-либо стране-члене, из 

                                                 
312 См.: Доронина Н.Г., Семилютина Н.Г. Правовое регулирование иностранных инвестиций в России и 

за рубежом. М., 1993. С. 111.  
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других стран-членов; 2) проводить соответствующую дополнительную  

деятельность  по оказанию содействия потоку инвестиций в 

развивающиеся  страны-члены и между ними (ст. 2). 

Агентство покрывает не все риски, а только риски, которые прямо  

предусмотрены  в Конвенции.  К ним  относятся:   «перевод валюты», если 

со стороны  государства, принимающего инвестиции, установлено 

ограничение в таком переводе, или не совершение действий со стороны 

государства-реципиента, направленных на перевод валюты  инвестора в 

разумные сроки; по заявлению  инвестора Агентство может это 

гарантировать. 

Экспроприация или аналогичные меры – конфискация и реквизиция. 

Если эти действия государства, принимающего инвестиции, имеют 

дискриминационный характер, Агентство гарантирует собственнику  

инвестиции  возврат стоимости  вложенных средств.   

Нарушение договора – одна  из актуальных  гарантий в сфере 

инвестирования.  При ее нарушении  со стороны  государства, 

принимающего  инвестиции, инвестор не имеет возможности обращаться  

в исковом порядке в судебные органы или арбитраж. 

Нормы, устанавливающие гарантии, которые закреплены в ст. 111 

Конвенции, являются открытыми для покрытия и других   рисков. Для 

этого необходимо совместное  заявление инвестора и государства, 

принимающего инвестиции. На основе этого Совет директоров МАГИ 

большинством голосов вправе утверждать сферы расширения покрытия 

рисков.  

Не подлежат покрытию убытки, возникающие в результате: 1) 

любого действия или бездействия принимающего государства, на которое 

дал согласие владелец гарантии (т.е. инвестор),  или за которое он несет  

ответственность; 2) любого действия или бездействия принимающего 

правительства или любого другого события, происшедшего до заключения 
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договора о гарантии. Указанные условия на покрытие убытков являются  

закрытыми, и не следует их расширять. 

Многосторонние соглашения в области инвестирования заключены 

также  между государствами СНГ. После распада  Союза ССР вновь 

образованные  независимые  государства в пространстве  СССР,  осознавая 

интеграционную политику и привлечение инвестиций в собственную  

экономику, подписали  24 декабря 1993 году в Ашхабаде «Соглашение о 

сотрудничестве  в области инвестиционной  деятельности». Основные 

задачи Соглашения состоят в том, чтобы разработать и осуществлять 

инвестиционную политику в отношении хозяйствующих субъектов, 

юридических лиц стран СНГ, осуществляющих инвестиционную 

деятельность. В указанном Соглашении определяется понятие  инвестиции  

как «всех видов  имущественных, финансовых, интеллектуальных 

ценностей, вкладываемые инвесторами сторон  в объект 

предпринимательской  и других видов деятельности, в целях  получения  

прибыли, а также достижения  социального эффекта».  

По данному Соглашению субъектами инвестиционной деятельности 

являются: юридические лица, образованные согласно законодательству  

государства-участника соглашения и уполномоченные вложить 

инвестиции; физические лица - граждане сторон соглашения, граждане 

других государств, постоянно проживающие на их территории, а также 

лица без гражданства; государства сторон настоящего Соглашения. 

Наряду с этим  в Соглашении предусматривались, во-первых,  

организационно - правовые формы, при помощи которых иностранные 

инвесторы осуществляли  инвестирование; во-вторых, правовой  режим  

инвестиции. В Соглашении устанавливается  национальный режим, т е. 

внутреннее законодательство  государства-реципиента инвестиции 

полностью распространяет свое регулирующие воздействие и на 

иностранных инвесторов, осуществляющих  инвестиционную 

деятельность на ее территории.  В-третьих, Соглашение предусматривает 
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защиту инвестиций, т.е. инвесторы, осуществляющие капиталовложение 

на территории Сторон, пользуются их полной и безусловной правовой 

защитой. 

Вопросы защиты инвестиций являются ключевыми в сфере 

привлечения инвестиций в экономику  государств СНГ. Поэтому страны 

СНГ в 1997  году в г. Москве подписали конвенцию «О защите  прав 

инвестора»,  которая  именуется Московской конвенцией313. Указанная 

Конвенция является логическим продолжением «Соглашения о 

сотрудничестве в области инвестиционной деятельности» от 1993 года. В 

преамбуле Московской конвенции «О защите  прав инвестора» 

подчеркнуто, что «государства-участники … конвенции …, считая 

эффективную защиту прав инвестора необходимым условием развития 

экономики сторон,  содействуют привлечению инвестиций  в экономику 

Сторон, в том числе стремясь к созданию общего инвестиционного 

пространства  и согласованного подхода к вопросам о привлечении  

инвестиций, необходимым  условием  признается  ее защита». 

Достоинство Конвенции 1997 года, в отличие от Соглашения 1993 

года, состоит в том, что она подробно и всесторонне определяет понятие 

инвестиции. Согласно данной Конвенции «инвестиции – вложенные 

инвестором финансовые и материальные  средства в различные  объекты  

деятельности, а также  переданные права на имущественную и 

интеллектуальную  собственность с целью  получения прибыли  (дохода) 

или достижения социального  эффекта, если они не изъяты из оборота  или 

не ограничены  в обороте в соответствии с национальным  

законодательством сторон». Содержание Конвенции вобрало в себя 

основные положения об инвестиции, закрепленные в национальном 

законодательстве. Конвенцией установлено, что в качестве инвесторов 

признаются государство,  юридические и физические лица,  

                                                 
313 Республика Таджикистан  ратифицировала эту Конвенцию 13 декабря 1997 года, и она вступила в 

силу для Республики Таджикистан 21 января 1999г. См. подробнее: Международное право в документах. 

Душанбе, 2011. С. 557. 
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осуществляющие вложение собственных, заемных или привлеченных 

средств в форме инвестиций. Потенциальными субъектами 

инвестиционной  деятельности могут выступать физические и 

юридические лица государств СНГ. Новеллой Конвенции является 

положение ст. 2, которое предусматривает, что нормы и правила,  

закрепленные  в Конвенции, применяются в случае, когда в процессе 

инвестирования участвуют субъекты  правоотношений двух и более 

государств. Далее  координация деятельности, связанной с защитой прав  

инвесторов, возложена на Межгосударственный экономический  комитет 

(МЭК) Экономического союза. Значение  Конвенции «О защите прав 

инвестора» заключается  и в том, что она является  основой  для 

заключения двусторонних соглашений, направленных на всестороннюю  

защиту  прав инвесторов (ст. 22). Согласно положению  ст. 24, Конвенция 

действует в течение 10 лет.  После истечения  этого срока, Конвенция 

автоматически продлевается каждый раз на новый 10-летний срок,  при 

условии, если стороны не примут  иного решения.  

    Среди достоинств Конвенции особое  место занимают гарантии 

защиты инвестиций,  закрепленные в Части  II  Соглашения. Конвенцией 

установлены следующие правовые гарантии:  1) правовой режим 

осуществления инвестиций. На деятельность инвесторов, не являющихся 

резидентами государства-реципиента, распространяется национальный 

режим; 2) стабилизационные положения (ст. 5). Нормы Конвенции 

направлены на защиту прав инвесторов в случае внесения  изменений и 

дополнений в действующее законодательство государства, принимающего 

капиталовложение. Если вследствие этого произошло ухудшение условий 

осуществления  инвестирования, то данный вопрос может быть передан на 

рассмотрение Экономического Суда СНГ, международных судов или 

международных арбитражных судов. Если вышеуказанные суды 

подтвердят своим решением факты ухудшения правового  режима 

инвестирования,   то действие принятого акта приостанавливается, и в 
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течение пяти лет  будет действовать правовая норма, которая  действовала  

в момент  вложения  инвестиции.  

3) Правовая защита инвестиций. Иностранным инвестициям на 

территории государства-реципиента  предоставляется  безусловная  

правовая защита инвестиций, соответствующая положениям 

рассматриваемой Конвенции, национальным законодательством и 

международно-правовыми актами. 

4) Гарантии от экспроприации. Имущество  инвесторов не может  

быть национализировано и не подвергается реквизиции. Это общая норма. 

Однако в исключительных  случаях  государство, принимающее  

инвестиции, вправе допустить это, при условии адекватной компенсации, а 

также  исключающие  дискриминационные меры. 

5) Гарантии права на компенсацию ущерба, связанного с 

неправомерными действиями (бездействием) должностных лиц 

государственных органов  государства-реципиента. При возмещении 

ущерба  применяются  правовые нормы государства-реципиента 

инвестиции. 

6) Гарантии использования доходов. Как правило, инвестору 

гарантируется использование доходов в валюте  страны  происхождения 

инвестиции или в валюте страны - реципиента, преследующее цели  

инвестирования  или реинвестирования, а также  использование доходов  в 

валюте страны-реципиента на покупку иной валюты на внутреннем 

валютном рынке страны-реципиента, в том числе  беспрепятственный  

перевод доходов в любую страну по усмотрению инвестора. Данная 

гарантия  допускается, когда инвестор уплачивает налоги и сборы с 

доходов в денежной  форме от осуществления инвестирования. 

7) Страхование имущества и рисков (ст. 13). Конвенцией 

установлено, что на них распространяется национальный режим, 

соответствующий данному вопросу, т.е. применяются  нормы ГК РТ, 
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регулирующие страхование (ст.ст. 1013-1057), в том числе  нормы Закона 

РТ«Об инвестициях» (ст. 12).  

В целом, Конвенция играет важную роль в формировании  и  

развитии экономического сотрудничества и интеграции  между 

государствами СНГ и создает  предпосылки  для эффективной защиты 

прав инвесторов. Для всесторонней  и безусловной  защите прав 

инвесторов в пространстве стран СНГ, Московская  конвенция  «О защите 

прав инвестора»  создала правовое поле для более углубленного 

сотрудничества в области инвестиционной деятельности. На основе  этого 

Соглашения на межгосударственном уровне ныне заключаются 

двусторонние соглашения между государствами СНГ «О поощрении и 

взаимной защите инвестиций». 

Таким образом, вопросы, относящиеся к правовой природе 

международно-правовых актов, как многосторонних, так и двусторонних 

соглашений, направленных на защиту инвестиций, имеют важное 

теоретическое и практическое значение. «…Международные договоры 

есть нормы более высокого порядка по отношению к национальному  

законодательству, обеспечивающие нормальную динамику 

имущественных  отношений с иностранным элементом. Они представляют 

собой  нормы,  выражающие результат согласованной воли государств и 

наиболее отвечающие их интересам. … Без экономической  интеграции с 

другими  странами невозможно или очень сложно дальнейшее  развитие 

экономики государства. Поэтому все страны, как переходящие к 

рыночным отношениям,  так и страны, сочетающие  плановое начало с 

рыночными механизмами,  стремятся войти в единый экономический  

интеграционный  процесс, с целью оздоровления и дальнейшего развития 

собственной экономики»314. Этой интеграции настойчиво  добивается и  

суверенная Республика Таджикистан. 

 

                                                 
314 Менглиев Ш.М. Международное  частное право. Душанбе: Деваштич, 2002. С. 88 и след. 
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§ 3. Соотношение национального и международного регулирования   

инвестиционных отношений в Республике Таджикистан 

   Вопросы правового регулирования  инвестиционных отношений в 

условиях перехода к рыночным отношениям приобретают актуальное 

значение. Актуальность данного вопроса заключается в том, что правовой 

статус инвестора, особенно иностранного, определялся правовыми 

нормами как национального, так и международного характера. 

Как правило, государство-реципиент инвестиций в целях привлечения 

инвестиций извне стремится к принятию нормативных правовых актов, 

направленных на регулирование отношений, возникающих в сфере 

инвестиций, которые одновременно обеспечивают инвестиционный 

климат. Выполнение этой задачи возложено нанационально-правовая 

норму,  которая создает благоприятное правовое поле для иностранных 

инвесторов. Составной частью национальной правовой системы являются 

гражданское, предпринимательское и международное частное право и 

некоторые отрасли публичного права, такие как налоговое и 

административное право. 

Поэтому в правовом регулировании инвестиционных отношений 

особая роль отведена национально-правовым нормам. Иностранный 

инвестор, который вкладывает частный капитал в экономику государства-

реципиента, отношения, возникающие в этой сфере,  регулируются 

нормативно-правовыми актами этого государства. Такая практика 

сложилась во всех государствах, экономика которых ориентирована на 

рыночные механизмы. По этому пути идет и Республика Таджикистан, 

которой одной из первых среди государств СНГ принял Закон «Об 

иностранных инвестициях в Республике Таджикистан» в 1992 году, в 

соответствии с которым иностранному инвестору предоставлялся 

национальный режим. 

Однако вопросы урегулирования инвестиционных отношений с 

участием иностранных инвесторов  посредством национально-правовых 
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норм не в полной мере учитывают их интересы. Для иностранных 

инвесторов, которые вкладывают собственность в экономику другого 

государства, является предпочтительным, чтобы  правовое регулирование 

их деятельности  осуществлялось посредством  не только национально - 

правовых норм государства - реципиента, но они стремятся к тому, чтобы  

их деятельность регулировались и международно-правовыми актами.  

Поэтому иностранные инвесторы  заинтересованы в регулировании их 

деятельности в инвестиционном процессе как национальными, так и 

международно-правовыми нормами, что представляется весьма 

актуальным.  

В условиях рынка все государства, экономика которых  

ориентирована на рыночные механизмы управления, всячески 

заинтересованы в интеграции, поскольку без вовлечения 

капиталовложений извне невозможно поднять собственную экономику. 

Для обеспечения притока инвестиций в экономику государства-реципиента 

и создания привлекательного инвестиционного климата одного только 

регулирования инвестиции внутренним законодательством недостаточно. 

Чтобы интеграционной процесс послужил выполнению такой задачи, 

необходимо, наряду с внутренним законодательством, правовой статус  

инвесторов, особенно иностранных, закрепить международно-правовыми 

актами. Прав Ш.М. Менглиев, который утверждает, что «… экономическое 

развитие государств  становится все более взаимозависимым и целостным. 

Без экономической интеграции с другими странами невозможно или очень 

сложно дальнейшее развитие экономики государств. Поэтому все страны, 

как переходящие к  рыночным отношениям, так и страны, сочетающие 

плановые начала с рыночными механизмами, стремятся войти в единый 

интеграционный процесс с целью оздоровления и дальнейшего развития 

собственной экономики. Соответствующие интеграционные меры 

осуществляются и в области правовой регламентации отношений 

экономического порядка. То есть речь идет об урегулировании 
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экономических отношений  на международном уровне в тесном сочетании 

с экономическими и юридическими принципами».315 Источниками 

международного правового регулирования инвестиционных отношений, 

как правило, выступают многосторонние договоры, участницей которых 

является Республика Таджикистан (ч. 3 ст. 10 Конституции Республики 

Таджикистан и Двустороннее Соглашение «О поощрения и взаимной 

защите инвестиций»). 

В процессе инвестиционной деятельности международные правовые 

акты являются гарантом и дают новый импульс для защиты прав 

иностранных инвесторов, и они, тесно взаимодействуя с внутренним 

законодательством государства-получателя инвестиции, направлены на 

регулирование отношений, возникающих в сфере инвестиционной 

деятельности. В указанных отношениях, как справедливо подчеркивается в 

юридической литературе, международные правовые акты выступают как 

«правовой стандарт» для национально-правового регулирования 

инвестиционных отношений.316 Свидетельством этого является и то 

обстоятельство, что, наряду с национальным законодательством, правовой 

статус иностранных инвесторов регулируется  и международными актами. 

В этой связи возникает вопрос о соотношении национально-правового 

и международно-правового регулирования инвестиционных отношений. 

По этому вопросу в юридической литературе указывается, что «… научная 

разработка проблем соотношения международного и национального 

правового регулирования еще не получила пока достаточного развития в 

отечественной юридической науке. Вместе с тем накопленная 

международная нормативная база в сфере защиты инвестиций является 

благодатным источником для изучения отдельных проблем правового 

                                                 
315 См.: Менглиев Ш.М. Международное частное право. Душанбе : Деваштич, 2002. С. 88-89.  
316См.:  Фархутдинов И.З. Соотношение международного и национально-правового регулирования 

иностранных инвестиций в Российской Федерации : Автореф.  дис. … канд. юрид. наук. М., 2000. С. 3.  
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регулирования иностранных инвестиций, как на уровне международного 

права, так и национального законодательства».317 

В юридической литературе о  соотношение  национального права с  

международным в основном существует три позиций:318 во-первых, 

дуалистическая:319  сущность данной позиции сводится к тому, что в 

правовой системе государства наряду с внутренним законодательством  

функционирует и международное правовое регулирование общественных 

отношений. Эти две  правовые системы, как правило, действуют 

одновременно и не исключают друг друга, а, наоборот взаимодействуют и 

взаимно дополняют,  в том числе и взаимно влияют. Во – вторых, 

монистическая 320, суть этой концепций сводится  к тому, что 

предпочтение может  быть отдано   национально-правовым или наоборот   

международно-правовым актам. Иными словами, приоритет национально - 

правовых норм над международным  или примат международного 

правового акта над внутренним законодательством. Относительно этой 

проблемы И.З.Фархутдинов пишет: «Международное и внутреннее право 

взаимно дополняют друг друга и имеют свою строго определенную 

направленность.  Поэтому с точки зрения современной общей теорией 

права приоритет международного права над национальным, равно как и 

верховенство внутреннего права над международным, вряд ли возможен и 

оправдан».321 Не вдаваясь в дебри этой дискуссии,  считаем 

своевременным обратиться, к положениям  статьи 10 Конституции 

Республики Таджикистан. Согласно части 3 ст. 10 Конституции 

Республики Таджикистан международно-правовые акты, признанные 

                                                 
317 Фархутдинов И.З. Указ.соч. С. 5. 
318См.: Рияд Таха Шамсан. Соотношение международного и внутригосударственного (национального) 

права (теоретические аспекты). Дис….д-ра. юрид….наук. М.2003.С.58 и след. Буткевич В.Г. 

Теретические основы взаимодействия международного и внутригосударственного права .Дис….д-ра 

.юрид.наук .Киев.1980.С.179 и след .И.З.Фархутдинов Указ. соч.С.3 и след.  
319См:  И.З.Фархутдинов Указ.соч.С.5 и след.   
320 См.: Афоничкина   Н.В.. Теоретические аспекты  реализация права в свете взаимодействия 

международного и внутригосударственное право .Автореф.дис….канд… юрид…наук. Казань.2007.С.11 

и след. 
321См.:Фархутдинов И.З. Указ.соч. С. 6 и след. 
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Республикой Таджикистан, являются составной частью правовой системы 

республики. Исходя из этого, если они ратифицированы Республикой 

Таджикистан, то занимают четвёртую позицию после Конституции. 

Вопросы правового регулирования инвестиционных отношений  в 

рамках национального права  в основном сосредоточиваются  в 

специальном нормативном акте   в этой сфере, которым является Закон РТ 

«Об инвестициях».  Данный Закон предоставляет широкие возможности 

для вложения инвестиций в экономику Республики Таджикистан и тем 

самым создает максимум благоприятных условий инвесторам, особенно 

иностранным, для осуществления инвестиционной деятельности. 

Следует подчеркнуть, что принятие этого фундаментального 

правового акта в сфере инвестиции требует установления её соотношения 

с международно-правовыми нормами в сфере инвестирования. На основе 

этого трудно не согласиться с утверждением специалиста в области 

инвестиций А.Г. Богатырева, который подчеркивает: «Восхождение от 

национального к международному в рассмотрении … вопросов 

регулирования инвестиции как неотъемлемой части инвестиционного 

процесса в условиях единого инвестиционного процесса неделимого мира, 

мирового хозяйства, мирового рынка, единой цивилизации, … является 

тем самым обоснованным и закономерным».322 

На основе вышеизложенного следует подчеркнуть, что в процессе 

вовлечения инвестиций основная нагрузка в правовом регулировании 

падает на национальное законодательство, а международное правовое 

регулирование капиталовложений выполняет дополнительную роль по 

координации защиты прав инвесторов. Поэтому государство-реципиент 

инвестиций для всесторонней охраны прав инвесторов и защиты их 

инвестиций наряду с внутренним  законодательством заключает и 

международные правовые акты в сфере инвестиций. Эти две разного 

характера правовые системы, взаимодействуя между собой, становятся 

                                                 
322 См.: Богатырев А.Г. Инвестиционное право. М., 1992. С.182. 
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мощным фактором правового развития в современном  мире.323  На самом 

деле, «… международно-правовые акты имеют преимущества по 

сравнению с национальным правом. Притом проблемы выяснения места 

национального права и международно-правовых актов возникают тогда, 

когда эти места соответствуют друг другу. В подобных случаях 

применению подлежат международно-правовые акты, если отсутствует 

несоответствие, международно-правовые акты и национальное право в 

единстве регулируют отношения в различных сферах общественной  

жизни».324 

      Ныне в Республике Таджикистан основная часть правового 

регулирования  инвестиционных отношений осуществляется  

национально- правовыми нормами, однако Республика Таджикистан, как  

часть международного сообщества призвано всесторонне включиться в 

интеграционные процессы; исходя из этого, она заинтересована в 

регулировании инвестиционных отношений наряду с национальными, 

также и международными правовыми актами.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
323 См.: Фархутдинов И.З. Указ.соч.  С. 9 и след. 
324См.:  Менглиев Ш.М. Многосторонние и двусторонние договоры Республики Таджикистан о внешне 

торговом арбитраже.//Третейский суд.2008.№5.С.88-89. 
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§ 4.Правовые гарантии инвесторам по законодательству  

Республики Таджикистан 

В условиях рыночных отношений все государства  заинтересованы в 

привлечении инвестиций извне. Для вовлечения инвестиций в экономику 

государства-реципиента, последнее должно создать благоприятный  

инвестиционный климат,  который соответствовал бы интересам 

инвесторов. Инвестиционный климат включает в себя различного  рода 

действия  государства принимающего  инвестиции, которыебы охватывали 

весь комплекс мероприятий, затрагивающих интересы инвесторов, и 

состоящие из следующих компонентов: во-первых, надлежащее  правовое  

регулирование инвестиций; во-вторых, экономическая целесообразность  

вложения  инвестиций и  в-третьих, низкая затрата  найма рабочей силы. 

Однако инвестиционный режим не будет достаточным, если не 

предусмотреть в законодательном порядке соответствующие правовые 

гарантии для инвесторов. Поскольку приток инвестиций не в меньшей  

мере  зависит от необходимой правовой базы,  регулирующей  инвестиции, 

которая обеспечивает для инвестора нормальные условия  для 

осуществления  инвестирования. Более того, инвестор, который 

вкладывает капитал в экономику государства-реципиента, должен быть 

уверен в правовой защищенности своего имущества и защите инвестиций 

в процессе осуществления инвестиционной деятельности. Поэтому 

государство – реципиент, в целях привлечения капиталовложений извне и 

сокращения дефицита инвестиций на внутреннем рынке, создает и 

обеспечивает благоприятные условия для инвесторов,  осуществляющих  

инвестиционную деятельность. Если это перевести на язык права, 

государство  на  законодательном уровне предоставляет правовые 

гарантии инвесторам, чтобы у них не возникло сомнений от вероятности 

лишения капитала. Поскольку, инвестирование сопряжено с 

определенными рисками, установление же правовых  гарантий со стороны 

государства - реципиента создает уверенность и спокойствие инвесторам 
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для нормального занятия  ими инвестиционной деятельностью. Более того 

предоставление гарантий со стороны государства - реципиента инвестиций 

означает, что государство - импортер инвестиций берет на себя 

обязательство о неприкосновенности капитала инвестора. 

Основным нормативным правовым актом, регулирующим 

капиталовложения в Республике Таджикистан, является Закон РТ«Об 

инвестициях» от  2016года325, который закрепляет правовые гарантии и 

защиты инвестиций. Сравнительный анализ показывает, что действующий 

закон имеет ряд преимуществ:  во-первых, Закон  РТ«Об инвестициях» 

значительно расширил перечень гарантий, предоставленных инвесторам. В 

круг правовых гарантий законодатель  включил следующие: гарантии 

равенства прав инвестора (ст.7); гарантии правовой защиты инвестора 

(ст.8); дополнительные гарантии и меры защиты инвесторов(ст.9); 

гарантии права использование доходов(ст.10); валютные операции  (ст. 

11); гарантии участие инвестора в приватизации государственной 

собственности (ст.12);гласность в деятельности государственных органов в 

отношении инвесторов и доступ к информации, связанной с 

осуществлением инвестиционной деятельности (ст.13); гарантии прав 

инвестора при экспроприации и реквизиции(ст.14); передачу права 

инвестора другому лицу (ст.15);гарантии права инвестора на вывоз 

имущества и информации за рубеж (ст.16); гарантии права инвестора на 

использование  природных ресурсов(ст.17); гарантии для инвестора, 

осуществляющего реинвестирование(ст.18) и  во-вторых, Закон РТ«Об 

инвестициях» установил одинаковый правовой режим, как для  

иностранных, так и для отечественных инвесторов, и распространяет своё 

регулирующее воздействие, независимо от страны происхождение 

инвестиций. 

                                                 
325 См.: Закон Республики Таджикистан «Об инвестициях» // сайт Национальный   центр 

законодательства при Президенте Республики Таджикистан. 
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Относительно понятия  правовой гарантии в юридической 

литературе существуют различные взгляды. Так, по мнению Ш.М. 

Менглиева, разновидности гарантий326 содержат общеполитические, 

экономические, идеологические и организационные гарантии, в качестве 

специальных он относит к ним и юридические гарантии. Юридические 

гарантии, подчеркивает автор327, состоят из совокупности  

провозглашенных в нормах прав, свобод и обязанностей граждан, 

определяющих порядок их существования, в правовых средствах,  

обеспечивающих их реализацию и защиту,  определяющих обязанность 

государственных органов, общественных организаций, а также  

должностных лиц по охране прав и свобод граждан, устанавливающих 

конкретные способы защиты с целью восстановления имущественных и 

неимущественных прав посредством  применения мер ответственности или 

защиты. 

Указанные автором сущностные признаки гарантии, безусловно,  

являются правовыми  и указывают на  конкретные меры для  ее 

реализации, в том числе в обязанностях должностных лиц, выражающиеся 

в  невмешательстве их в экономическую деятельность граждан. 

Относительно правовых гарантий инвесторам в гражданско – правовой 

литературе нет единого мнения. А.Г. Богатырев  под гарантиями прав 

инвесторов понимает  создание определенных условий, которые 

обеспечивают участникам инвестиционных отношений, независимо от 

субъективных причин, возможность всегда осуществлять инвестиционную 

деятельность328. О.В. Савенкова подчеркивает: «Поскольку гарантия есть 

результат гарантирования, т.е. определенной направленной человеческой 

деятельности, постольку гарантия  есть социальные  условия – явление или 

                                                 
326См.: Менглиев Ш.М. Защита имущественных  прав граждан. Душанбе: Ирфон. 1989. С. 12-17.   
327 См.: Менглиев Ш.М. Указ.соч. С. 17.  
328См. : Богатырев А.Г.  Инвестиционное право. М.; Рос. право.,  1992. С. 82.  
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процесс329. Н.Г. Доронина подчеркивает, что под гарантиями  понимаются 

конкретные обязательства, принимаемые на себя  государством в связи с 

осуществлением инвестирования330. Аналогичного мнения 

придерживаются И.Ю. Целовальникова331  и Р.Б. Досыбаева332. Из 

приведенных точек зрения следует, что под гарантиями понимаются 

определенные меры, установленные государством, оберегающие инвестора 

от вероятных нарушений его прав и интересов, в том числе  всемерной их 

защиты в случае их нарушения, включая стабильность законодательства. 

Поэтому считаем целесообразным согласиться с утверждением  И.З. 

Фархутдинова, который подчеркивает: «Суть механизма гарантирования 

составляют конкретные обязательства государства по обеспечению 

сохранности собственности инвестора. Обеспечение сохранности права 

собственности является предпосылкой для реализации правомочий 

инвестора»333. 

Однако  в юридической литературе отождествляют определение 

понятия  «правовые гарантии» с правовыми принципами,334 и предлагают 

отказаться от этого термина.335 На наш взгляд, эта точка зрения авторов 

является дискуссионной. Принципы права и правовые гарантии  

различаются между собой, это разные правовые категории. Принципы 

права - это основные идеи или руководящие начала, которые  определяют 

сущность правовых норм. По этому вопросу Х. А. Рахмонкулов пишет: 

«..объективно существующие принципы, отражающие сущность 

общественных отношений, под воздействием  процесса познания, находят 

                                                 
329 См.: Савенкова О.В., Туктарев Ю.Е. Понятия и особенности гражданско-правовых гарантий. 

//Известия вузов. 1999. № 3. С. 83-86 (серия «Правоведение»). 
330 См.: Доронина Н.Г., Семилютина Н.Г. Правовое  регулирование иностранных  инвестиций в России и 

за рубежом. М.; 1993. С. 86.  
331 См.: Целовальникова И.Ю. Гражданско– правовое регулирование инвестиционной деятельности. 

Дис...канд.юр.наук. Ростов-на-Дону, 2005. С. 60.   
332 См.:  Досыбаева Р.Б. Гарантии иностранным инвестициям. //Объекты  гражданских прав. Материалы 

международной научно-практической конференции. Алматы, 2004. С. 291-295. 
333 См.: Фархутдинов И.З., Трапезников В.А. Инвестиционное право. М., 2006. С. 82-83.  
334См: Лисица В.Н.Правовое регулирование инвестиционных отношений: Теория, законодательство и 

практика применения. Монография. Новосибирск.2011,С.247-249.  
335См: Сулейменов М.К.Правовое регулирование иностранных инвестиций и недропользование  в 

Казахстане. (Избранные труды).Алматы, 2006.С.51. 
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выражение в нормах права, и используются в законодательной и 

правоприменительной  деятельности как принципы права или как 

принципы правового регулирования»336. Правовые гарантии, как правило, 

предоставляются инвесторам со стороны государства, чтобы они были 

уверены в защищенности своего имущества и совершали практические 

действия по реализации инвестиций. Поэтому закрепление, как  

национальными,  так и международными правовыми  актами вопросов 

предоставления правовых гарантий является обоснованным,  вопрос в 

другом, в какой степени они реализуются, не имеют ли они 

декларативного характера. Поэтому государство - реципиент инвестиций, 

перечисляя в законодательном порядке виды правовых гарантий, в первую 

очередь должно позаботиться  о реальном обеспечении этих правовых 

гарантий. 

В юридической литературе по-разному классифицируют правовые 

гарантии.  Так, С. П. Мороз к ним относит: «а) принцип равенства  

субъектов инвестиционного права; б) принцип свободы договора; в) 

принцип самостоятельного осуществление инвестором своей 

деятельности;  г.) принцип защиты прав и законных интересов инвесторов; 

д.) принцип взаимно выгодности инвестиций (или оптимального сочетания 

общегосударственных интересов и интересов инвесторов)».337 В.В.Гущин 

и А. А. Овчинников к правовым гарантиям относят следующие: «а) 

принцип законности; б)свободу инвестиционной деятельности; в)принцип 

защиты инвесторов от деятельности органов власти по принудительному 

изъятию имущества; г)принцип свободного использования инвестиций, 

форм или прав требования на имущество, вложенное в порядке 

инвестирования; д) принцип государственной гарантии на обеспечение 

финансового возврата, компенсаций в отношении средств инвесторов, 

вложенных в порядке инвестиционных соглашений; е)принцип 

                                                 
336См: Рахманкулов Х.Р. Предмет, метод и принципы гражданского права. Ташкент.2003, С.33.  
337См: Мороз С.П.Принципы инвестиционного права.//Журнал  Российского права.2003,№3.С.55-61. 



210 

 

государственного  регулирования инвестиционной деятельности».338Весь 

набор гарантий, предоставляемых инвесторам, в юридической литературе 

подразделяют на три группы339: 1) гарантии, обеспечивающие 

неприкосновенность имущества,  составляющего  иностранные 

инвестиции (в том числе  и местных национальных  инвесторов); 2) 

гарантии, закрепляющие право иностранного инвестора воспользоваться 

результатами своей предпринимательской деятельности; 3) гарантии, 

касающиеся порядка рассмотрения споров, возникающих в связи  с 

осуществлением  инвестиций. 

Представляется целесообразным охарактеризовать основные 

сущностные критерии этих правовых гарантий приведенных выше. К 

числу гарантий, прежде всего, относится гарантия равенства  прав  

инвестора. Основанием  закрепления  указанных гарантий является 

признание законодателем равного положения  иностранного и 

национального инвесторов.  Достоинство  нового Закона РТ«Об 

инвестициях» состоит в том, что он учел обоснованное предложение в 

юридической  литературе340, вследствие которого гарантируется равенство 

прав между иностранным и отечественным инвесторами, не допуская 

дискриминации в отношении инвесторов на основе их гражданства, 

национальности, языка, пола, расы, вероисповедания, места проведения 

экономической деятельности, а также страны  происхождения  

инвестиций. 

Гарантии правовой защиты инвестора. Основанием закрепления 

этой гарантии послужил международный правовой акт в области 

инвестиций, каковыми является двустороннее соглашение Правительства 

Республики Таджикистан с Правительством  Французской  Республики «О 

взаимном  поощрении и защите  инвестиций». Особый интерес 

                                                 
338См: Гущин В.В., Овчинников А.А.Инвестиционные права. Учебник.-М.2006.94-97.  
339 Шадрина Т.В. Правовое регулирование иностранной инвестиции в Российской Федерации. Дис. канд. 

юрид. наук. М., 1999. С. 60. 
340 Мороз С.П. Инвестиционное право. Алматы, 2006. С. 246-247.; Бозоров Р.Б. Некоторые вопросы 

субъектов инвестиционной деятельности. //Материалы апрельской конференции. Душанбе, 2002. С. 142.   
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представляет как с точки зрения теории, так и практики гарантии, 

предусмотренные в п.п.4 и 5 ст. 8 закона, известного в юридической 

литературе341  как стабилизационная оговорка. В соответствии с п. 4 

этой статьи: «В случае внесения изменений и дополнений в 

инвестиционное законодательство Республики Таджикистан, инвесторы в 

течение десяти лет со дня официальной публикации таких изменений или 

дополнений,  имеют  право выбора наиболее благоприятных для них 

условий». Данная  правовая норма даёт  возможность инвестору в случае 

внесения изменений и дополнений в инвестиционное законодательство 

республики, выбрать наиболее благоприятные условия для осуществления  

инвестиционной деятельности в течение определенного срока, т.е. десяти  

лет.  Однако инвестор лишается данного права, если внесены изменения и 

дополнения в Конституцию Республики Таджикистан, а также  в 

законодательные акты, касающиеся  национальной  безопасности,   

здравоохранения, защиты окружающей среды, нравственности и этики. 

Других ограничений  в законе  нет. 

Немаловажное значение имеют вопросы возмещения вреда, 

причиненного в результате издания государственными органами 

актов, не соответствующих законодательным актам  Республики 

Таджикистан, а также  в результате незаконных  действий 

(бездействий)  должностных лиц этих органов в соответствии с 

законодательством Республики Таджикистан (п.2ст.8). Право инвестора 

на требование возмещения вреда возникает в двух случаях: во-первых, 

когда  издается  акт со стороны государственного органа  и содержание 

этого акта не соответствует  требованиям законодательных  актов;  и, во-

вторых, со стороны  государственных  чиновников совершаются 

противоправные поступки, ущемляющие законные интересы инвестора.  В 

этих случаях инвестор вправе требовать  только возмещения реального 

                                                 
341 См.: Право и иностранные инвестиции в Республике Казахстан. /Под ред. М.К. Сулейменова. Алматы, 

1997. С. 59-69.; Бозоров Р.Б. Гарантии защиты прав человека – инвестора. //Государство и  право. 

Душанбе, 2007. №1. С. 47-79.  
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ущерба, а упущенные выгоды, как правило, компенсации не подлежат. 

Гарантии права использования доходов. Одной из основных целей 

вложения инвестиций инвесторами является получение прибыли от 

осуществления инвестиционной деятельности. Государство-реципиент 

инвестиций предоставляет инвестору возможность свободно заниматься 

инвестированием и получать соответствующую  прибыль, наряду с этим 

беспрепятственно  переводить полученные доходы в страну 

происхождения инвестиций. В данной статье закона (ст.10) речь идет о 

доходах,  которые инвестор уже получил в связи с вложением инвестиций 

и осуществлением инвестиционной деятельности. На основе этого 

законодатель  гарантирует инвестору открывать банковские счета,  

независимо от того, в какой  валюте (ст.11) и использовать  их в целях  

дополнительного инвестирования (ст.18). 

Инвестор имеет право  перевести  за границу доходы, полученные  

на законных  основаниях. Наряду с этим  инвестор  по своему  усмотрению 

может реинвестировать  полученную прибыль, после  уплаты  

соответствующих налогов. Иными словами, инвестор, вкладывая  

инвестиции, вправе  вложить вторично полученный доход в производство 

в качестве  инвестиции. Отсюда возникают  два взаимосвязанных вывода: 

во-первых, инвестор  вправе   вложить доход в банки Республики 

Таджикистан в целях их сохранения или использования. Последнее 

следует понимать, как  реинвестирование, от латинского слово (- re – 

повторение действия,  investio -  одеваю342) повторное вложение средств,  

полученных от  эксплуатации инвестиционного объекта в тот же самый 

объект; и, во-вторых, возвращение прибыли в страну происхождения 

инвестиции, т.е. репатриация. Закон РТ«Об инвестициях», к правовым 

гарантиям, относит и валютные операции инвестора. Инвесторы,  в 

отношении  всех  платежей, связанных с инвестированием в Республике 

Таджикистан, имеют право на свободную конвертацию национальной 

                                                 
342 См.: Большой юридический словарь/ Под ред. А.Я. Сухарева, В.Е. Крутских. М.; 2002. С. 522. 
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валюты Республики Таджикистан в другую свободно конвертируемую 

валюту, а также покупку иностранной  валюты для оплаты операций  за 

пределами Республики Таджикистан. Одной из гарантий является 

гарантия прав инвестора при экспроприации и реквизиции. 

Государство - реципиент инвестиций, должно создать инвестору условия, в 

которых последний мог бы беспрепятственно осуществлять  

инвестиционную деятельность. Он должен быть уверен в 

неприкосновенности своего капитала, что при осуществлении 

инвестирования он не лишится  собственности. Иными словами речь идет 

о риске, который не связан с коммерцией, а наоборот, возникшие 

обстоятельства вынуждают инвестора прекратить инвестиционную 

деятельность независимо от его воли. Согласно ст. 268 ГК РТ, «обращение 

имущества, принадлежащего гражданам и юридическим лицам в 

государственную собственность,  путем его национализации допускается 

только  на основании принятого в соответствии с Конституцией 

Республики Таджикистан, Закона о  национализации этого имущества и с 

возмещением  лицу, имущество которого национализировано, стоимости 

этого имущества  и других убытков, причиняемых его изъятием». Это 

положение конкретизировано в п. 2 ст.14 Закона РТ«Об инвестициях». 

Национализацию следует понимать как переход от одной формы  

собственности к другой, т.е. смена собственности. В ст. 32 Конституции  

Республики Таджикистан закреплено право граждан на собственность и 

изъятие личного имущества граждан для  общественных нужд 

государством допускается только на основании закона и с согласия 

собственника при полном возмещении его стоимости. ГК РТ(ст. 268), и 

Закон  РТ«Об инвестициях» (ст.14), предусматривая национализацию 

имущества граждан  и юридических лиц, не  указывает причины, 

побудившие совершению национализации,  однако  подчеркивается, что 

она происходит на основании Закона РТ«О национализации», принятого  

согласно Конституции Республики Таджикистан. 



214 

 

В отличие от национализации реквизиция осуществляется  «в 

случаях стихийных бедствий» аварий, инфекционных заболеваний, 

эпидемий, эпизоотий  и при иных чрезвычайных  обстоятельствах, 

имущество в интересах  общества может  быть изъято у собственника в 

порядке и на условиях, установленных  законодательством, с выплатой ему 

стоимости  имущества (реквизиция). Реквизиция  и национализация - это 

обращение имущества  инвестора  в собственность государства, и 

соответственно  имеют общие и отличительные признаки. Различие их 

состоит в том, что основания  возникновения реквизиции прямо 

закреплены в законе, далее реквизиция после истечения указанных 

обстоятельств прекращается,  а при национализации  этого не происходит. 

В связи с этим реквизицию определяют в юридической  литературе как 

принудительную меру по изъятию имущества у собственника в 

государственных  или  общественных целях, с выплатой  собственнику  

стоимости имущества343.  Немаловажное значение имеет метод 

определения размера  возмещения стоимости национализированного или 

реквизированного  имущества инвестора. ГК РТ при определении размера  

компенсации исходит из  принципа реальной стоимости имущества (ст.ст. 

266 и 268 ГК РТ). Закон же РТ«Об инвестициях» исходит из  рыночной 

стоимости имущества. Мы полагаем, что в любом случае подобного рода 

изъятия должна быть соблюдена социальная справедливость. 

Передача права инвестора другому лицу. Новеллой Закона РТ«Об 

инвестициях», является передача права инвестора другому лицу по 

гарантии  страховых договоров, т.е. суброгация (ст.15). Сущность данной 

гарантии состоит в том, что инвестор в целях  сохранения инвестиции 

передает их, т.е. уступает свое право другому субъекту на основании  

страховых договоров. К числу лиц, которых закон допускает в качестве 

стороны договора страхования, относятся: иностранное государство, 

                                                 
343 См.: Бозоров Р.Б.К вопросу о совершенствовании правовых гарантий субъектов инвестиционной 

деятельности по законодательству Республики Таджикистан. Душанбе.2014г.Стр.23и след, 
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уполномоченный им  государственный орган, а также  страховые 

агентства. Задачами вышеуказанных  участников  страховых  отношений 

является производство  платежей в пользу инвестора по гарантиям 

страховых договоров. В связи с этим права инвестора на инвестиции  

переходят к вышеуказанным  органам. Для Республики Таджикистан это 

имеет двоякое значение: во-первых, если  инвестор вложил инвестиции на 

территории Республики Таджикистан и осуществляет  инвестирование в 

экономику нашей республики;  во-вторых, со стороны  инвестора  были  

выполнены  все договорные обязательства, которые он заключил с 

Республикой Таджикистан и  выполнил их в полном объеме. Правило  

суброгации предусматривается и в двусторонних соглашениях«О 

поощрении и взаимной защите инвестиций». Например, в двустороннем 

соглашении между Правительством Республики Казахстан и 

Правительством Республики Таджикистан  «О поощрении и взаимной 

защите инвестиций» закреплено следующее положение о суброгации: 

«Если Договаривающаяся сторона  или какой-либо  уполномоченный  ее 

институт,  производят платежи  любому  из инвесторов в рамках гарантии 

или страхования, заключенного в связи  с инвестициями, другой 

Договаривающейся стороной будет признана переуступка первой 

Договаривающейся стороне или ее институту любых прав или требований, 

присущих инвестору. Договаривающаяся сторона или какой-либо ее 

институт, которыми приняты  права  инвестора, имеют право на те - же  

права, которыми  располагает инвестор, и на требование таких  прав в 

таком же объеме, с оговоркой в отношении обязательств инвестора, 

связанных с застрахованными  таким образом инвестициями. В случае  

суброгации…, инвестор не будет  выступать с требованиями, если он не 

будет уполномочен  Договаривающейся стороной  или ее любым 

институтом. 
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ГЛАВА 4.ИНВЕСТИЦИОННЫЕ ДОГОВОРЫ: 

ПОНЯТИЕ, ПРАВОВАЯ ПРИРОДА, СОСТАВ 

1. Дефиниция инвестиционных договоров 

Одно из центральных мест в системе инвестиционного права 

занимает инвестиционный договор, с которым связано возникновение 

инвестиционных правоотношений. С заключением инвестиционного 

договора  возникают предпосылки к  вложению, реализации и контролю  

над инвестицией. Иными словами, основанием возникновения 

инвестиционных правоотношений следует считать инвестиционный 

договор, то есть это относительные инвестиционные правоотношения, 

которые возникают между двумя участниками инвестиционной 

деятельности. Поэтому  для более четкого определения понятия 

инвестиционного договора и выявления его сущностных критериев, на наш 

взгляд, необходимо проанализировать позиции правоведов об определении 

понятия договора. Относительно  правовой природы  договора  в 

гражданско-правовой литературе существует обилие точек зрения.344 В 

древнеримском праве предпосылками возникновения обязательств 

считался договор. Хотя  римляне  не определили   понятие договора, тем не 

менее, оно вытекало непосредственно из содержания некоторых договоров 

как «соглашение», которое порождало правовые последствия, 

непосредственно связанные с ним.345 Возникновение,  изменение или 

прекращение прав и обязанностей у физических и юридических лиц в 

гражданском праве  традиционно  связано с заключением между ними  

соглашения, в котором устанавливаются обязательственные 

правоотношения для участников  данного соглашения. 

                                                 
344См: Мережко А.А. Договор  в частном праве. Киев,  2003. С. 157; Иоффе О.С. Обязательственное 

право. М.: Юрид. лит. 1975; Сулейменов М.К., Покровский Б.В., Жакенов В.А. Договор в народном 

хозяйстве (вопросы общей теории), Алматы, 1987; Рахманкулов Х.Р. Обязательственное  право. Ташкент, 

2005; Брагинский М.И., Витрянский В.В. Договорное  право. Книга первая, 2 изд.-е, 1999 М.: 

Рахмонкулов М.Х.. Роль и сущность гражданско-правового договора в условиях рыночной  экономики. 

Ташкент, 1994 и др.   
345 Махмудов М.А., Менглиев Ш.М. Хукуки хусусии рими. Душанбе, 2004.С. 69 и след. 
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Наука гражданского права, рассматривая указанные  соглашения, 

подразумевает под ними юридический  факт, лежащий в основе 

обязательства, а  само  обязательство, изложенное в соглашении, как 

документ, в котором закреплен факт установления обязательственного 

правоотношения.346 Значит, договор признается как юридический  факт, на 

основании  которого происходят возникновение, изменение и прекращение  

гражданских прав и обязанностей. В юридической  литературе 

подчеркивается: «С юридического факта начинается  жизнь правовой 

нормы, реализуемой в правоотношении, проверяется ее реальность,  

действенность.347  Данную мысль развивает Ш.М. Менглиев, который 

пишет: «С юридическими   фактами связана  не только динамика 

правоотношений, но и конкретизация прав и обязанностей его субъектов. 

Очевидно, что жизненные обстоятельства  не всегда  бывают одинакового  

порядка, вследствие чего не всегда порождаются одинаковые права и 

обязанности. Они  разнохарактерны, обусловлены материальными 

условиями жизни общества, с их наступлением возникает множество прав 

и обязанностей»348. Традиционно юридические факты   делятся на события 

и действия. Основанием возникновения договора  является последнее, 

притом, из правомерных действий, которые основываются на воле и 

волеизъявлении субъекта. Исходя из этого,  категории «воля» и 

«волеизъявление» можно      назвать атрибутом договора.  

Категория  «воля» означает определение желания вступить в 

правоотношение, которое  непосредственно выражается в волеизъявлении 

во вне, которое может воспринимать другая сторона для заключения 

договора. Однако в юридической литературе иногда отдают предпочтение 

воле или, наоборот,  волеизъявлению. Так, один из видных  сторонников 

теории воли в российской  цивилистике И.А.Покровский подчеркивал, что: 

                                                 
346 См.: Гражданское право. Учебник. Том. 1 /Под.ред. А.П.Сергеева, Ю.К. Толстого. М., 2001. С. 486.  
347 См.:  Халфина Р.О. Общее учение о правоотношении. М.: Юрид. лит., 1974. С. 286. 
348 Менглиев Ш.М. Восстановительные правоотношения в советском гражданском праве. Душанбе, 1986.     

С. 71. 
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«…все новейшие законодательства в виде основного принципа  в области 

договоров признают принцип не изъявления, а воли; только согласная  и 

подлинная воля сторон может послужить основанием для возникновения  

предполагаемых договором прав и обязанностей. И полагаем, что только 

такую точку  зрения можно признать правильной: в нормальной 

гражданско-правовой жизни  не слепая  случайность - описки, ошибки и 

т.д.,  а только сознательная и свободная  воля людей может быть 

поставлена  в качестве активного, правотворящего агента. Только в 

принципе воли может найти себя надлежаще  выраженная идея частной  

автономии личности, и отказ от этого принципа лишил бы гражданское 

право  той ариадниной нити, которая единственно может провести его  

через запутанный  лабиринт всевозможных коллизий».349 

Другие предпочтение отдают волеизъявлению в заключении  

договора. По их мнению, следует руководствоваться выражением воли, т.е. 

волеизъявлением, поскольку если  воля  не была надлежащим  образом  

проявлена, то нельзя  судить о ее истинном содержании.350 А.А. Мережко, 

исследуя  противоречивые  позиции относительно  воли  и волеизъявления,  

отдает предпочтение  последнему и подчеркивает: во-первых, водораздел 

между волей и волеизъявлением  не представляется  достаточно четким и 

определенным, в частности потому,  что воля, чтобы  иметь  юридическое 

значение, должна как-то проявляться  вовне, а не оставаться некой 

невыразимой и непознаваемой «вещью – в – себе». Во-вторых, анализируя 

волеизъявление, следует исходить из презумпции ее соответствия воле;  и, 

в-третьих,  интересы товарооборота и стабильности правоотношения 

требуют, чтобы предпочтение отдавалось  объективным критериям и 

факторам, когда речь идет о выявлении воли»351. 

Волю и волеизъявление в договорных правоотношениях невозможно 

представить как одно в отрыве от другого.  Категории  воля и 

                                                 
349 См.: Покровский И.А. Основные проблемы гражданского права. М., 1988. С. 249. 
350 См.: Рабинович Н.В. Недействительность сделок и ее последствия. М., 1960.С.7. 
351 См.: Мережко А.А. Договор в частном праве. Киев: Юстиниан, 2003. С. 33. 
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волеизъявление  взаимосвязаны. Поэтому нельзя отдавать предпочтение 

одному, отрицая существование другого. В заключении договора воля и 

волеизъявление дополняют друг друга. Не может идти речь о договоре, 

когда не выражено желание лица, вступающего в договорные отношения. 

Нельзя говорить о воле, если она не формулировалась. Поэтому, чтобы 

выразить волю и  изъявить ее, необходимо, чтобы эти желания 

формулировались, затем  можно проявить  вовне, которые приобретают 

юридическое значение. Исходя из этого,  воля и волеизъявление являются 

неразрывно связанными в договорных отношениях. 

Рассматривая инвестиционный договор, следует подчеркнуть, что ГК 

РТ непосредственно не определяет правовую природу  инвестиционного  

договора. Закон РТ «Об  инвестициях»  в двух  статьях говорит об 

инвестиционном договоре. Вместе с тем аналогичные Законы, в 

государствах  ближнего зарубежья  регулируют юридическую природу 

инвестиционных договоров. В качестве  примера  можно  указать на 

Федеральный Закон «Об инвестиционной деятельности в Российской 

Федерации,  осуществляемой  в форме капитальных вложений», которой 

был принят  25 февраля  1999 года.352 В вышеуказанном Законе 

устанавливается, что«отношение между субъектами инвестиционной 

деятельности осуществляется на основе инвестиционного договора и (или) 

государственного контракта, заключаемых между ними в соответствии с 

Гражданским Кодексом Российской Федерации». Отсутствие аналогичной 

нормы в отношении инвестиционного договора в законодательстве 

Республики Таджикистан имеет свои правовые основания, каковым 

является приравнивание в правах отечественных и иностранных 

инвесторов. И нормы национального законодательства Республики 

Таджикистан имеют прямое применение также для иностранного 

                                                 
352 См.: Инвестиционное законодательство //Сборник нормативных актов /. Составитель Ю.В. Лазарев.           

М., 2006. С. 81. 
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инвестора, поэтому нормы ГК РТ, регулирующие договоры, 

непосредственно распространяются  и на инвестиционные договоры. 

Тем не менее, отсутствие определения понятия инвестиционного 

договора в содержании  ГК РТ создает определенные сложности в 

правоприменительной деятельности. Относительно  этой проблемы ныне в 

гражданско-правовой литературе идет бурная дискуссия353, о чем и мы 

неоднократно говорили,  о необходимости закрепления определения 

понятия  инвестиционного договора и его  сущностных критериев в 

содержании ГК РТ354.  

Свобода договора  предоставляет сторонам договора выбор – 

заключать или не заключать  договор,  свободно определять  условия 

договора, быть участником равноправных договорно-правовых 

отношений. По этому поводу российские цивилисты М.М. Брагинский и 

В.В. Витрянский  утверждают: «Договор (соглашение) может 

существовать  только между субъектами, которые в данном конкретном 

случае занимают равное положение»355.  Особенностью договора  в 

условиях рынка, - отмечает  Ш.М. Менглиев, - является свободное 

волеизъявление сторон, выражение автономии воли лиц,  заключающих 

договор, основанный на принципе  «свободы договора», который 

закреплен в ст. 3 ГК РТ. Свободное волеизъявление предполагает 

органическое переплетение положений  законодательства с условиями 

договора356. Трудно не согласиться с этим  утверждением, поскольку,  

будучи равноправными,  договоры направлены на достижение 

определенной цели. В связи с этим воля и волеизъявление сторон в 

договорных отношениях  находят свое  воплощение на основании 

принципа свободы договора.  Свобода договора, – подчеркивает Х.Р. 

                                                 
353 См.: Майфат А.В. Гражданско-правовые конструкции инвестирования.Москва,2006.С.191 и след: 

Лисица В.Н.Правовое регулирование инвестиционных отношений: Теория, законодательство и практика 

применения. Монография. Новосибирск,2011.С.189 и след.и др. 
354См.:Бозоров Р.Б.Инвестиционное право.Душанбе,2008.С.291 и след.  
355 См.: Брагинский М.И., Витрянский В.В. Договорное право. Общие положения. М., 1998. С. 18.  
356 См.: Менглиев Ш.М. Договор как средство регулирования общественных отношений. //Государство и 

право. Душанбе, 1999. № 2. С. 52.   
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Рахманкулов, – предполагает начало подлинного желания и 

волеизъявления сторон вступить в договорные отношения. Такое 

волеизъявление проявляется,  во-первых, в действиях  по поводу  

заключения договора, во-вторых, в действиях по поводу  определения 

условий  договора, в третьих, в действиях по поводу исполнения 

договорного обязательства357.  Указанные специфические черты  свободы 

договора, как проявление автономии воли,  конкретизируются и 

развиваются в юридической литературе. В частности  свобода договора 

есть основа проявления  автономии воли и взаимосвязь  между этими 

правовыми категориями может выразиться в разных аспектах: во-первых, 

это право самостоятельно  вступать в определенные правоотношения или 

нет; во-вторых, право свободного  выбора контрагента для заключения  

договора; в - третьих, сторонам предоставляются широкие  возможности 

при определении его условий; в-четвертых,  право заключать  как 

предусмотренные, так и не предусмотренные  в ГК договоры;  в - пятых, 

право выбирать вид договора  и заключение  смешанного договора;  в – 

шестых, в установленных законом  пределах право выбора формы, порядка 

изменения и расторжения договора,  и т.д.»358. 

Этот принцип гражданско-правового договора  непосредственно 

находит свое применение и в инвестиционном договоре. Сущность свободы 

договора в инвестиционных договорах состоит в том, что стороны 

инвестиционных отношений непосредственно сами желают заключить  

договор. Это вытекает из свободного волеизъявления инвестора,  

стремившегося вступить  в договорные отношения без принуждения. 

Свободно определять  условия  инвестиционного договора, его предмета, а 

также те существенные условия, которые закреплены  в гражданском 

законодательстве. Наряду с этим свобода договора  отнюдь не  означает 

                                                 
357 См.: Рахманкулов Х.Р. Обязательственное право. Ташкент, 2005. С. 206. 
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свободы от условий договора,359 поэтому, выразив  свое согласие на 

заключение договора, стороны должны  соблюдать и выполнять  условия 

договора.  В этом выражается подлинный смысл договора, в том числе и 

инвестиционного договора. Относительно последнего,  российский 

цивилист  С.А. Денисов подчеркивает: «…следует обратить внимание ещё 

на такой  важный элемент этой свободы, как  автономия  воли сторон 

договора,  которая  позволяет  сторонам договора осуществлять  выбор  

применимого  права, когда речь идет о договорных правоотношениях с 

иностранным  элементом.360 

Резюмируя сказанное, следует подчеркнуть, что сущность 

инвестиционного договора непосредственно вытекает из понятия  

инвестиций и инвестиционной деятельности. Если выразиться по-другому, 

ключевыми словами в инвестиционном договоре являются  инвестиция и 

инвестирование. Законодатель в ст. 1 Закона РТ «Об инвестициях» 

достаточно четко  определяет понятие инвестиций и инвестиционной 

деятельности, однако  вопросы, связанные с  определением понятия 

инвестиционного договора законодатель пока оставил открытыми, что 

послужило основанием для возникновения бурной дискуссии среди 

правоведов относительно  места инвестиционного договора в системе 

гражданско -  правовых договоров. 

В гражданско - правовой литературе  одной из первых  

сформулировало понятие определения инвестиционного договора  О. Н. 

Кондрашкова361. Она подчеркивает: инвестиционный договор - это 

«сложный по своей юридической природе договор», определяющий 

«взаимоотношения собственников или титульных владельцев средств, 

вкладываемых в объекты предпринимательской деятельности, их 

взаимодействие в процессе реализации инвестиционного проекта, в 

                                                 
359 См.: Мережко А.А. Договор  в частном праве. Киев: Юстиниан. 2003.  С.57.  
360 См.: Денисов С.А. Некоторые общие вопросы  о порядке заключения договора. // Актуальные 

проблемы  гражданского права. М., 1998. С. 231- 235. 
361См.: Хозяйственное право. Учебник для вузов. / Отв. ред.В.С. Мартемьянов. М., 1994. Т.2. С. 170.  
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пользовании им или в эксплуатации объекта, в распределении доходов от 

деятельности или эксплуатации объекта, а также устанавливает право 

собственности (как правило - долевой) на объект». 

Л.Г. Сайфулова362 полагает, что «инвестиционный контракт: это 

экономическое понятие. Отношения с таким содержанием (инвестиции) 

могут существовать в различных правовых формах. Инвестиционным 

можно, по большому счету, считать любой договор, связанный с 

вложением денег: учредительный договор, простое товарищество, займа, 

подряд, купля-продажа и т.д. Объединяет эти виды договоров только их 

экономическое содержание - вложение средств, как правило, с целью 

получения в дальнейшем прибыли.» 

Е.В. Лапутева, отметившая, что «инвестиционный договор не может 

существовать как самостоятельный договорный тип - он подразумевает 

различные виды гражданско-правовых договоров, общим для которых 

является регулирование инвестиционной деятельности»363.  П.В. Сокол, 

рассматривая  понятие инвестиционного договора, подчеркивает: 

«инвестиционный договор можно определить как сделку, по которой одна 

сторона (заказчик) обязуется осуществить вложение инвестиций другой 

стороны (инвестора) в целях извлечения прибыли или достижения иного 

полезного эффекта для инвестора и по окончании передать полученный 

результат последнему, а инвестор обязуется передать инвестиции 

заказчику и оплатить его услуги»364. 

И.Ю. Целовальникова, определяя понятие инвестиционных 

договоров, относит их  к числу гражданско-правовых365 и выделяет среди 

них две группы. Первая - договоры, которые «непосредственно являются 
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инвестиционными (т.е. закреплены в действующих законодательных актах 

или иных нормативных актах в качестве таковых - финансовая аренда 

(лизинг) и соглашение о разделе продукции)». Вторая группа - договоры, 

которые заключаются инвесторами для осуществления инвестиционной 

деятельности (т.е. виды договоров, которые законами не указаны в 

качестве инвестиционных, но позволяющих инвестору выразить и 

осуществить свою волю при инвестировании». В качестве договоров 

второй группы называются договор целевого займа, договор коммерческой 

концессии, простого товарищества и другие договоры. 

Т.В. Шадрина отмечает, что «под инвестиционным договором 

следует понимать соглашение между субъектами инвестиционной 

деятельности о выполнении ряда определенных действий по реализации 

инвестиционного проекта. Инвестиционному договору присущи 

следующие признаки: предпосылка заключения договора - 

инвестиционный проект, долгосрочный характер отношений сторон, 

коммерческая заинтересованность, целевое использование средств 

инвестора, а, следовательно, возможность инвестора влиять на 

производственную деятельность другой стороны, письменная форма 

договора, общая долевая собственность на вложенное имущество и на 

результат инвестиционной деятельности»366. Позиция Т.В. Шадриной,  на 

наш взгляд, носит дискуссионный характер. Автор, не определяя понятия 

инвестиционного договора, непосредственно указывает на его основные 

реквизиты и увлеклась их комментарием, тем самым без выяснения 

конструкции этого договора,  невозможно определить его предмет. Е. 

Павлодский считает, что «инвестиционный контракт - это правовая форма 

оформления инвестиционной деятельности. С юридической точки зрения: 

это есть ничто иное, как договор простого товарищества (договор о 

                                                 
366 См.: Шадрина Т.В. Правовое регулирование иностранных инвестиций в Российской Федерации: 

Дисс…   канд.  юрид.  наук. М., 1999. С. 13-14. 
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совместной деятельности)».367 К определению понятия  инвестиционного 

договора более конструктивно подходит В.Н. Лисица. Он полагает, что 

«инвестиционным следует считать не любой договор, заключенный в 

целях реализации инвестиционного проекта, а лишь договор, 

обязательным участником которого является инвестор».368  Смысл позиции 

автора заключается в том, что договор признается инвестиционным, если в 

качестве участника договорного правоотношения выступает инвестор, то 

есть собственник инвестиций. Точка зрения автора имеет право на жизнь, 

однако следует выяснить некоторые обстоятельства. Основанием 

возникновения инвестиционного правоотношения является 

инвестиционный договор. Последний  неразрывно связан с 

капиталовложением, которое принадлежит инвестору. Однако государство 

- реципиента инвестиций, который заключает инвестиционный договор  с 

инвестором,  интересует не инвестор, а капитал, которой принадлежит ему. 

Поэтому государство - импортер инвестиций в целях привлечение 

инвестиций инвестора с ним заключает инвестиционный договор. Таким 

образом, наряду с инвестором, который  считается основным участником 

инвестиционного договора, следует считать таковой и инвестицию, по 

поводу которой заключается инвестиционный договор. 

С.Корнеева, анализируя юридические и  экономические аспекты 

инвестиций,  приходит  к  выводу о том, что  в нынешних условиях рынка 

научные взгляды о правовой природе инвестиционного договора можно 

разделить на три группы.369 Сторонники первой позиции относят 

инвестиционный договор к одному из типов договоров в Гражданском  

кодексе РФ, в частности,  купли – продажи, возмездного оказания услуг, 

агентирования, поручения, комиссии, строительного подряда, простого 

товарищества и другие, которые оформляют взаимоотношения субъектов  

                                                 
367 См.: Павлодский Е. Правовая природа «инвестиционного контракта» // Право и экономика. 2000. N 9. 

С. 73-74. 
368См.:  Лисица В. Инвестиционный договор // Закон. 2003. N 6. С. 113. 
369 См.: Корнеева С. Особенности инвестиционного договора. // Хозяйство и право. 2007. № 7. С. 40-45. 
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гражданского права в процессе осуществления инвестиционной 

деятельности.370 Вторая позиция исходит  из смешанной  природы 

инвестиционного договора,  соединяющего признаки различных 

договорных типов.371 И, наконец, третья подтверждает, что 

инвестиционный договор имеет самостоятельное значение.372 Далее автор, 

анализируя эти подходы к определению понятия инвестиционного 

договора, выдвигает собственное видение данной проблемы. Она 

подчеркивает: «…терминологический инвестиционный договор – это 

договор, опосредствующий вложение инвестиции субъектом  

гражданского права – участником инвестиционной деятельности. Иначе 

говоря, он имеет «собирательный» смысл: под ним  может «скрываться» 

любой известный  ГК РФ договорный тип, а также  смешанный  или  

самостоятельный договор, не предусмотренный гражданским  

законодательством»373. 

Позволим  себе не согласиться с такими утверждениями автора по 

следующим  соображениям: во-первых, с заключением  инвестиционного 

договора возникает  правоотношение  между инвестором и государством – 

импортером  капиталовложения, последнее в целях вовлечения инвестиций 

в собственную  экономику заключает инвестиционный договор с первым. 

Во-вторых,   имущество  признается в качестве инвестиции, если  

оно вложено  в сферу инвестиционной деятельности. Поэтому 

предпосылкой возникновения правоотношений в сфере инвестиционной 

деятельности, на наш взгляд,  является инвестиционный договор, 

удостоверяющий правомочия и обязанности сторон. В тоже время нельзя 

согласиться с утверждением автора о том, что инвестиционный договор 

                                                 
370 См.: Потяркин Д.Е. Инвестиционный контракт на строительство жилого дома в Москве 

//Законодательство. 2004.  № 2. С. 38.  
371 См.: Скловский  К. Долевое участие в жилищном  строительстве //Закон. 1999. № 9. С. 111-112.  
372 Лисица В. Инвестиционный договор // Закон, 2003. № 6. С. 114; Сокол П.В. Инвестиционный договор 

в жилищном  строительстве. М., 2004. С. 83.   
373 См.: Корнеева С. Особенности инвестиционного договора. // Хозяйство и право. 2007. С. 41. 
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имеет «собирательный» характер.374 Инвестиционный договор по своей 

сущности относится к непоименованным договорам в ГК РТи 

соответствующих ГК государств СНГ, и тем самым он связан с 

капиталовложением. Относительно  непоименованных договоров в 

гражданско-правовой  литературе существует немало суждений.375  В 

соответствии с точкой зрения Е.Г.Суханова376«…изучение возможности 

применения понятия «нетипичный» к определению гражданско-правовых 

договоров - предмет самостоятельного научного исследования. Но 

поскольку любое исследование требует оперирования либо 

общепринятыми терминами, не вызывающими сомнения в том, какие 

понятия им соответствуют, либо терминами, значение которых 

оговаривается для целей рассмотрения правовой природы 

инвестиционного договора, предлагается использовать термин 

«нетипичный» в качестве аналога термина «непоименованный». Исходя из 

этого суждения, непоименованный договор имеет идентичный характер с  

нетипичными договорами. 

В.А. Ойгензихт под нетипичными договорными отношениями 

понимал наряду с непоименованными договорами также и квазидоговоры, 

т.е. фактические договорные отношения, не имеющие юридической 

силы.377 Под нетипичным договором может также пониматься и договор, 

который не противоречит действующему гражданскому законодательству, 

содержит в себе признаки одного или нескольких типичных 

(поименованных) договоров, специфическое сочетание которых позволяет 

относить его к самостоятельному гражданско-правовому 

                                                 
374 См.: Бозоров Р.Б.Квалификация инвестиционных договоров.//Обзор законодательства Узбекистана 

.Ташкент.2012.№1.30и след. 
375 См.: Лисица В. Инвестиционный договор // Закон, 2003. № 6. С. 114;  Сокол П.В. Инвестиционный 

договор в жилищном  строительстве. М., 2004. С. 83. Бозоров Р.Б.Инвестиционное  право. Душанбе. 

2008, С.304;  
376См.: Гражданское право: В 4-х,т.Т. 3: Обязательственное право. / Отв. ред. Е.А. Суханов. 3-е изд., 

перераб. и доп. М.: Волтерс Клувер, 2005. С. 179- 181.  
377См.: Ойгензихт  В. А. Нетипичные договорные отношения в гражданском праве. Душанбе.1984.С.8.  
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договору.378Исходя, из вышеизложенных суждений инвестиционный 

договор  непосредственно связан с капиталовложением и возникает на 

основе  вложения  инвестиций, но поскольку он не предусмотрен в ГК РТ, 

поэтому в юридической литературе признается  как непоименованный 

договор379. 

Возвращаясь к позиции С. Корнеева,  следует обратить внимание 

еще на одно обстоятельство. Автор подчеркивает, что термин  

«инвестиционный договор» в юридической  практике  встречается 

довольно часто … его  употребление касается случаев оформления  

взаимоотношения субъектов  гражданского  права в связи и (или) по   

поводу строительства объектов недвижимости»380.  Вложение инвестиций 

в объекты недвижимости, безусловно, существует, но оно не является 

единственным объектом вложения инвестиций. Она может быть вложена и 

в сферу  недропользования,381 которая регулируется договором о 

концессии,  соглашением о разделе  продукции, а также  контрактом на 

предоставление услуг. В тоже время инвестор в целях получения прибыли 

вправе вкладывать инвестиции  и в сферу рынка ценных бумаг.382  Поэтому  

вывод автора, о том, что  объектом  вложения инвестиций  является  

только недвижимость, как-то не стыкуется. 

О.М.Антипова, исследуя сущность инвестиционного договора, в 

частности, подчеркивает: «…инвестиционным будет являться гражданско -

правовой договор, направленный на возмездное (меновое) приобретение 

или создание объектов гражданских прав, за исключением личных 

неимущественных благ, денег, права на денежные требования имеющих 

                                                 
378См.: Писчиков В.А.Смешанные и нетипичные договоры в гражданском праве России: Автореф. дис… 

канд. юрид. наук.М.,2004.С.6.  
379 См.: Лисица В. Инвестиционный договор // Закон, 2003. № 6. С. 114; Сокол П.В. Инвестиционный 

договор в жилищном  строительстве. М., 2004. С. 83. 
380 См.: Корнеева С. Указ.соч. С. 40. 
381 См.: Мороз С.П. Классификация договоров в сфере недропользования. // Юрист. Ежемесячный 

журнал.  Алматы, 2004. С. 73. 

 
382См.: Салибаева Н.А.Защита прав инвесторов на рынке ценных бумаг в Республике Таджикистан. 

Душанбе. 2005.С.12 и след.; Джакишев А.С.Правовое регулирование инвестиционной деятельности на 

рынке ценных бумаг: Автореф.дисс…канд.юрид.наук.Алматы.2000.С.11. 
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стоимость меньшую либо равную вложенной, собственных обязательств 

инвестора и ценных бумаг, их удостоверяющих.383  В настоявшее время 

данное определение инвестиционного договора выдвинутое 

вышеупомянутом автором,  широко поддерживается в гражданско - 

правовой литературе,384  тем не менее, она понимает сущность 

инвестиционного договора как собирательное понятие,  с чем трудно 

согласиться и такое возражение  существует  и в юридической  

литературе385. 

Подытоживая сказанное о сущности инвестиционного договора,  

следует сказать, что инвестиционный договор  в полной  мере вошел в  

общественную жизнь, как в теории, так и на практике, хотя он 

непосредственно не закреплен в ГК РТ. В связи  с этим,  считаем, что 

возникла  объективная  необходимость в  закреплении понятия  

определения инвестиционного договора в содержании  ГК РТ, следующего 

содержания: 

«Инвестиционный договор - это соглашение участников 

инвестиционного процесса по вложению объектов гражданских прав в 

сферу инвестиционной деятельности в целях реализации 

инвестиционного проекта». 

Любой гражданско - правовой договор - это и есть соглашение 

сторон, с отсутствием которого невозможно заключить договор. Это 

правило  не является исключением для инвестиционного договора, 

поскольку между сторонами должно достигаться соглашение, основанное 

на капиталовложении, собственником которого является инвестор. 

Содержание соглашения сторон, безусловно, опирается на основные 

                                                 
383Антипова О.М. Правовое регулирование инвестиционной деятельности (анализ теоретических и 

практических проблем).  М.: «Волтерс Клувер», 2007 г.С.20    
384 См.: Лисица В. Н.  Правовое регулирование инвестиционных отношений;  теория, законодательство и 

практика применения.  Монография. Новосибирск.2011.С.198.;Сокол П.В. Инвестиционный договор в 

жилищном строительстве . Москва.2004.78 и след.  
385См.: Майфат  А.В. Гражданско-правовые конструкции инвестирования. Москва.2006.267 и след.; 

Бозоров Р.Б.Квалификация инвестиционных договоров. //Обзор законодательства Узбекистана. 

Ташкент.2012 №1 С.27.   
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условия договора. Исходя из этого, условия  заключения договоров можно  

подразделить на 3 группы: 1) Существенные; 2) Обычные; и 3) Случайные. 

Относительно  необходимых условий договора в юридической 

литературе существует должное взаимопонимание,386  дискуссионными 

являются  два других условия, т.е.  обычные и случайные387. Поэтому 

М.И.Брагинский, В.В. Витрянский  подчеркивают, что законодателем 

используется термин «существенные условия», тогда как  выделение  

«обычных» и «случайных» условий  используется  только  в литературе  

(исключительно доктринальный характер последнего деления явился  

одной из  причин отсутствия единства в представлениях о том, в чем  

состоят классификационные признаки  обычных  и случайных условий, и 

какие именно последствия из этого  возникают)388. М.К. Сулейменов 

подчеркивает:   «обычные условия применяются  в силу  того, что они 

предусмотрены  законодательством как обычные для договоров данного 

вида и применяются независимо  от того, включены они в договор или 

нет».389 

По мнению Ш. М. Менглиева: «В отличие  от существенных, 

согласование обычных  или случайных  условий всецело  зависит  от 

усмотрения  сторон.  Однако несогласование этих условий не приводит к 

каким-либо отрицательным  последствиям, т.е. договор  считается  

заключенным и без этих  условий»390. Аналогичную позицию занимает  и 

Х.Р. Рахманкулов, который утверждает: «отсутствие их (т.е. обычных и 

случайных условий  договора – подч. Р.Б.), в договоре не сказывается  на 

его  юридической силе».391К решению данной проблемы  М.И. Брагинский 

                                                 
386 См.: Рахманкулов Х.  Обязательственное право. Ташкент, 2005. С. 213-219; Брагинский М.И., 

Витрянский В.В. Договорное право: общие положения. М., 1999. С. 238.;  Гражданское право / Под ред.  

Ю.Г.Басина, М.К. Сулейменова. Т.1.2000. С. 682;  Мережко А.А. Договор в частном праве. Киев: 

Юстиниан. 2003. С. 110.   
387 См.: Мороз С.П. Инвестиционное право. Алматы, 2006. С. 302. 
388См.: Брагинский М.И., Витрянский В.В. Договорное  право:  общие положения. С. 238. 
389 См: Гражданское право / Под ред. Ю.Г. Басина, М.К.Сулейменова. Алматы. Т. 1. 2000.С. 682.   
390См.: Менглиев Ш.М. Договор как средство  регулирования общественных отношений. //Государство и 

право. Душанбе, 1999. № 2. С. 55-56.  
391 См.: Рахманкулов Х.Р. Обязательственное право. Ташкент, 2005. С. 218. 
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и В.В. Витрянский подходят более жестко, они  утверждают, что  «никаких 

других условий, кроме существенных, в договоре  быть не может: все дело 

лишь в том, что одни условия становятся  существенными  в силу   того, 

что  сторона воспользовалась предоставленной  диспозитивной нормой   

возможностью,  третьи в силу самого характера  соответствующей  

договорной  модели, четвертые, благодаря  признанной одной из сторон 

необходимости включения их в договор»392. 

Выводы этих авторов  подверглись  в гражданско-правовой  

литературе  справедливой  критике.  По этому поводу С.П. Мороз пишет: 

«Полагаем, что  в данном случае недооценивается  то обстоятельство, что 

если признать все договорные  условия существенными,  то вообще 

отпадает необходимость в их  выделении, то есть: раз есть  существенные  

условия,  должны быть и «не существенные» (другое дело, если это будет 

одна группа условий или две)»393. 

Обобщая высказывания  о наличие обычных  и случайных  условий  

договора, отмечаем следующее. Отсутствие их влияния на заключение 

договора, а также  необходимость только  наличия  существенных условий  

договора и всяческое непризнание  присутствия дополнительных условий 

договора в договорных  правоотношениях, дает нам  основание 

предложить следующее решение данной проблемы: во-первых, основным,  

решающим в договорно - правовых отношениях следует признать  

существенные условия договора, поскольку они формируют желание 

участника договорных правоотношений, то есть заключить договор  на 

основе предусмотренных законом условиях; во-вторых, отсутствие 

обычных  и случайных  условий договора в ГК РТ,  что является 

основанием для дискуссии  в гражданско-правовой литературе. На 

основании вышеизложенного следует сказать, что наличие обычных и 

случайных условий договора  в договорном обязательстве не мешает 

                                                 
392 См.: Брагинский М.И., Витрянский В.В. Договорное право: общие  положения. М., С. 243. 
393 См.: Мороз С.П. Инвестиционное право. Алматы, 2006. С. 302. 
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нормальному развитию договорных отношений, наоборот,  

совершенствует  содержание  договора394.   Поэтому, на наш взгляд  

является  беспочвенной точка зрения,  которая  отрицает  наличие  

обычных и случайных  условий в договорных  правоотношениях.395 

На основании вышеизложенного  следует  выяснить, какие  условия  

договора  признаются существенными.  В соответствии  с ГК РТ (ст. 453) 

существенными  признаются условия договора  (в том числе  

инвестиционного - прим.Р.Б.),  если они  предусмотрены  законом или 

признаны   необходимыми  по соглашения сторон. Поэтому к 

существенным условиям  инвестиционного договора следует  отнести: 1) 

предмет  договора; 2) объект  инвестиционного договора; 3)порядок  

рассмотрения  споров; 4) ответственность  участников инвестиционного 

договора. 

Вместе с существенными условиями в инвестиционных договорах 

могут быть предусмотрены  и обычные, а также и случайные условия. 

Однако сторонам  предоставляется  автономия  воли, и они вправе и не 

предусматривать эти условия, поскольку они не влияют на заключение 

инвестиционных договоров. 

Инвестиционный договор заключается, как правило, между 

инвестором и государством - реципиента инвестиций. Между ними, как 

правило, устанавливается договорная связь по вложению инвестиций в 

экономику государства - получателя капиталовложения. С этим критерием 

непосредственно связано и другое, то есть объекты гражданских прав, 

которые  выступают в качестве инвестиций. С отсутствием их в понятии 

инвестиционного договора нельзя определить конструкции последнего. 

Далее, при заключении инвестиционного договора, как инвестор, так и 

государство - получатель инвестиций, преследуют определенную цель: 

инвестор временно расстается со своим капиталом в расчете в будущем 

                                                 
394См.:Бозоров Р.Б.Правовое регулирование инвестиционных отношений.Душанбе.2012.С 143 и след. 
395 См.: Брагинский М.И., Витрянский В.В. Договорное право: общие  положения. М., С. 243. 
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умножить его, а государство - импортер инвестиций с заключением 

инвестиционного контракта получает возможность в вовлечении 

инвестиций, которая содействует в разрешении проблем как   

экономического, так и социального характера. 

Таким образом, закрепление определения понятия инвестиционного 

договора в законодательном порядке  имеет  двоякое  значение: во-первых, 

закрепление в ГК РТ понятия «инвестиционный договор», порядка  его 

заключения, а также других  реквизитов инвестиционного договора 

позволит устранить существующие пробелы в гражданском  

законодательстве. Это объяснятся следующими обстоятельствами. С 

переходом  к рыночным механизмам регулирования экономических 

отношений возникает  необходимость в вовлечении  капиталовложения 

извне, поскольку с привлечением инвестиций формируется и развивается 

национальная экономика государства - получателя инвестиций. Однако 

собственнику инвестиций желательно, чтобы  его дальнейшие действия по 

отправлению капиталовложения в экономику другого государства 

находились в прозрачном правовом поле. Иными словами, чтобы каждый 

поступок, как инвестора, так и государства - реципиента инвестиций 

регулировался правовыми нормами. К последним следует отнести ГК РТ, 

который  по своему правовому  значению, безусловно, является  главным 

законом среди других законов. В этой связи, закрепление в ГК РТ понятия 

«инвестиционный договор», порядка  его реквизитов,  на наш взгляд,  

предотвращает проблемы правовой  неурегулированности  в национальном 

праве. С другой стороны, надлежащим образом обеспечивается 

инвестиционный режим в стране государства - реципиента инвестиций.   

Поэтому закрепление на законодательном уровне понятия 

инвестиционного договора, на наш взгляд должно поставить точку над «и» 

в существующих дискуссиях  в юридической  литературе.  В связи с этим 

мы  вполне солидарны с точкой зрения Ш.М. Менглиева, который 

утверждает: «Право должно закреплять все то, что достигнуто  
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положительного, прогрессивного  и необходимого  для общества, и в то же 

время  создать условия для  их совершенствования, а также  

способствовать развитию новых взаимоотношений, соответствующих 

интересам человека»396. Далее, развивая эту мысль в другой работе, Ш.М. 

Менглиев пишет: «Правовые  нормы  не должны пассивно отражать 

объективно сложившиеся  жизненные обстоятельства, а в известной 

степени  опережать,  прогнозировать,  создавать  условия для становления, 

наиболее отвечающие  потребностям субъектов рыночных отношений»397. 

Это является импульсом  для дополнительного  создания благоприятных  

условий для привлечения инвестиций и ее эффективного использования, в 

конечном  счете эти меры непосредственно направлены на обеспечение  

инвестиционного климата в республике. 

Определение места инвестиционного договора в системе права не 

лишено как теоретического, так и практического значения, поскольку 

представляется спорной  в юридической литературе конструкция 

инвестиционного договора. Так, А.Г. Богатырев, исследуя правовую  

природу инвестиционных договоров, подчеркивает: «специфика, и 

сложность инвестиционных отношений состоит не только  в том, что в них 

участвуют  разнопорядковые  субъекты – государство, с одной стороны, и 

иностранные физические и юридические  лица, с другой. И в силу этого 

факта эти отношения принадлежат к категории «диагональных и 

длящихся», и  таким  образом, представляют собой особую категорию 

отношений в международном частном праве, непохожую на отношения 

чисто гражданско-правового (частного) и публично - правового 

административного характера. Государство может  вступать в гражданско-

правовые отношения и,  следовательно, быть стороной  гражданско-

правового контракта, …однако инвестиционные контракты в данном 

                                                 
396 См.: Менглиев Ш. М. Договор как средство регулирования общественных отношений. // Государство 

и право. Душанбе, 1999. № 2.  С. 51-83.  
397 См.: Менглиев Ш.М. Взаимосвязь закона и договора в регулировании имущественных отношений. // 

Государство и право. Душанбе, 2001. № 3. С. 46-55. 
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случае не регулируют чисто гражданско-правовые отношения, а 

регулируют инвестиционное отношение, которое по сути своей отличается 

от гражданско-правовых, т.е. частноправовых отношений…, содержание 

контракта говорит о том, что в нем содержатся нормы  в большей степени 

публично-правового характера в виде обязательств государства, 

принимающего прямые инвестиции, разрешить допуск инвестиций  в 

определенную отрасль  и на определенных условиях»398. Существует и 

иная точка зрения, которая  инвестиционные договоры  относит к области  

административного права. Так, В.П.Мозолин отрицает  договорную 

природу инвестиционных договоров и утверждает, что правовой  базой для  

выдачи соответствующих документов являются «бланкетные  полномочия,  

заранее  предоставляемые государством своим представительным органам, 

или же постановления индивидуального  характера, принимаемые 

высшими органами государства по конкретным  иностранным 

инвестициям»399. Позицию В.П. Мозолина  поддерживают и развивают 

сторонники административно-правовой природы  инвестиционных 

соглашений А.П.Алехин, а также Ю.А.Козлов. Они подчеркивают, что 

сторонами в договоре (т.е. инвестиционном) выступают органы 

исполнительной власти государства, то есть носители административно - 

властных полномочий, вследствие чего такой договор относится к так 

называемым административным договорам, т.е. административно-

правовым соглашениям400. 

В юридической литературе более обстоятельная позиция  в 

определении специфических черт  инвестиционного  договора высказана 

А.В. Кириным, сущность,  которой состоит в следующем: во–первых, 

заключается  инвестиционное соглашение государством с отечественными 

или иностранными инвесторами в отношении объектов государственной… 

                                                 
398 См.: Богатырев А.Г. Инвестиционное право. М., 1992.С. 75.  
399 См.: Мозолин В.П. Право США и экспансия американских корпораций. М.,  1974. С. 98.  
400 См.: Алехин А.П., Козлов Ю.А. Административное  право Российской Федерации. Ч. 1. М., 1995. С. 

200.  
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собственности, которая  в соответствии с национальным 

законодательством частично или  полностью исключена  из гражданского 

правового оборота, а также в отношении отдельных видов деятельности, 

составляющих государственную монополию (имеется в виду  естественная 

монополия);   во – вторых, в отличие от классических гражданско-

правовых сделок, названные  договоры могут включать отдельные  изъятия 

из национального гражданского законодательства применительно  к 

финансовым отношениям государства с инвесторами,  а также  могут 

предусматривать возможность  односторонних преимущественных  прав 

государства в рамках таких договоров; в - третьих, для большинства 

государств, применяющих концессионные формы  договоров с 

инвесторами, характерно изъятие из национального правового режима, 

именуемого  юристами  «дедушкина оговорка» и предусматривающего  на 

срок действия договора мораторий  неприменения к инвестору 

неблагоприятных  для него изменений  в текущем законодательстве, 

принятых  после вступления такого договора в силу».401   Приведенные 

особенности основываются на  анализе таких договоров, как 

концессионные договоры; соглашение о разделе продукции; а также 

договор на предоставление услуг. 

Преобладающей является точка зрения о гражданско-правовом 

характере  инвестиционных договоров. Сторонниками  данной позиции 

являются Н.Н. Вознесенская, Н.Г.Доронина, А. А. Лунц и С.П.Мороз402. 

Суть их позиций  состоит  в том, что инвестиционному договору присущи  

гражданско-правовой характер и инвестиционные договоры регулируются 

гражданским  законодательством. Они обосновывают это, указывая на 

общие  интересы  сторон договора (государства и  инвестора), связанные с 

получением дохода от выполнения работ в сфере недропользования. В 

                                                 
401 См.: Кирин А.В. Правовые основы отношения государства с инвестором. М., 1998. С. 235-236. 
402 См.: Вознесенская Н.Н. Иностранные инвестиции и смешанные  предприятия  в странах  Африки. М., 

1975; Доронина Н.Г. Некоторые организационно-правовые аспекты иностранных  инвестиций в 

развивающихся  странах: Автореферат дис... канд. юрид. наук. М.,1979; Мороз С.П. Теоретические 

проблемы инвестиционного права; гражданско - правовой аспект. Алматы, 2003.  
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частности М.И. Кулагин подчеркивает: «…основное содержание 

инвестиционных соглашений в части обязанностей государства 

заключается в предоставлении государством иностранному вкладчику 

дополнительных гарантий (от национализации, свободный перевод за 

границу прибылей и репатриацию капитала), а также дополнительных 

льгот (налоговых и таможенных). Нередко государство гарантирует  

вкладчику  стабильность инвестиционного режима. Все эти права и льготы  

являются публично-правовыми, а гражданский договор не может 

заключаться по  поводу  публичных прав».403 

Для решения этой проблемы представители цивилистической  науки 

выдвигают свое собственное видение  данной проблемы. Среди  

цивилистов, которые аргументируют  правовую природу  инвестиционного 

договора, как гражданско-правовой договор, следует признать С.П.Мороз. 

Для решения данной проблемы она, в первую очередь, за основу берет 

точку зрения, существующую  в гражданско-правовой  литературе.  

Сущность этого взгляда основывается на признании  двух  взаимно  

пересекающихся классификаций, влияющих на построение институтов 

обязательственного права; во-первых, классификация по видам 

деятельности, и, во-вторых,  классификация по экономическим  сферам404.  

На основании  указанных классификаций С.П.Мороз нарисовала картину, 

определяющую гражданско-правовую природу инвестиционного договора. 

Она пишет: «Полагаем, что среди достоинств такой  классификации можно 

назвать следующие: во– первых, наличие классификации по  

экономическим сферам не отрицает  основную классификацию по видам 

деятельности, а, наоборот,  развивает и дополняет ее; во-вторых, 

признание дополнительных классификаций позволяет  охватить  все 

существенные виды договоров в  полном объеме, а не в ограниченном; в-

                                                 
403 См.: Кулагин М.И. Правовая природа инвестиционных соглашений, заключенных развивающимися 

странами // Политические и правовые  системы  стран Азии, Африки и Латинской Америки.  М., 

1975.С.52. 
404 См.:  Сулейменов М.К. Правовое положение межхозяйственных  предприятий. Алматы: Наука, 1987. 

С.95.                                                                                                                   
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третьих, разработка и принятие нормативных актов об отдельных группах 

договоров, заключаемых в экономической сфере, позволяют  избежать 

проблем в законодательстве. С учетом вышеизложенного считаем, что 

возможна  классификация  договоров не только по видам деятельности, но 

и по экономическим сферам. К числу договоров, выделяемых в  

зависимости  от экономической  сферы,  в первую очередь, относятся  

инвестиционные договоры».405Инвестиционный договор, – отмечает автор, 

– это особая разновидность  гражданско-правового  договора, выделяемая 

не по видам  деятельности,  как традиционно  формируется  система  

гражданско-правовых договоров, а по экономическим сферам.406 

С.П. Мороз более убедительно аргументировала гражданско-

правовую природу  инвестиционных договоров, однако она не обратила 

достаточного внимания на суждения  авторов, настаивающих на 

административно - правовом характере инвестиционного контракта. 

Представители данной теории  подчеркивают, что участниками данного 

договора выступает государство или уполномоченные государственные 

органы в сфере делегирования полномочий, поэтому нет равенства между 

участниками инвестиционных  договоров.  И второй тезис состоит в том, 

что  инвестиционные договоры заключаются в сфере объектов,  которые 

по статусу относятся к исключительной  собственности государства. 

Относительно первого аргумента следует сказать, что  ГК РТв ст. 136 (и 

соответствующие  статьи ГК РСФСР) закрепляет, что «Республика 

Таджикистан выступает в отношениях, регулируемых гражданским 

законодательством, на равных началах с иными участниками этих  

отношений». Отсюда следует, что Республика  Таджикистан, являясь 

субъектом гражданских правоотношений, выступает на равных началах с 

другими субъектами  в гражданских правоотношениях;  данная точка 

                                                 
405 См.: Мороз С.П. Инвестиционное право. Алматы, 2006. С. 297-299. Она же. Классификация  

договоров в сфере недропользования. // Юрист. Ежемесячный журнал. Алматы, 2004. № 6. С. 73-75. 
406 См.: Мороз С.П.. Указ.соч. С.299. 
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зрения широко поддерживается в гражданско - правовой литературе.407 В 

отношении второго тезиса  представителей административно - правового 

характера инвестиционных договоров необходимо сказать следующее: 

безусловно, они правы в том, что закрепленные в Конституции объекты 

природных ресурсов находятся в исключительной собственности 

государства. И государство  вправе принять меры для  соответствующей  

эксплуатации этих ресурсов. Механизм реализации по пользованию 

природными ресурсами непосредственно регулируется гражданским  

законодательством, например,  договором коммерческой концессии, 

который регулируется частью второй ГК РТ. 

Поэтому нет оснований не признавать правовую природу  

инвестиционного договора как договора  гражданско-правового характера. 

Характер  инвестиционных  договоров выражается в их критериях, к 

которым следует отнести составление и исполнение  инвестиционного  

проекта. В этой связи несмотря  на бурные дискуссии  в юридической 

литературе относительно  правовой природы инвестиционных договоров, 

следует все же сказать о гражданско-правовом характере указанных 

договоров, где в полной мере реализуются принципы свободы договора. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
407См.: Сулаймонов Ф.С. Республика Таджикистан - участник международных частно-правовых 

отношений. Душанбе, 2006. С.144.  
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§ 2.Разновидности инвестиционных договоров 

Определение понятия инвестиционных договоров будет неполным, 

если не провести их классификацию и  правовой анализ. Поэтому 

классификацию инвестиционных договоров следует проводить  в 

зависимости от назначения и цели.  До недавнего  времени очень редко  

встречались договоры с участием иностранных инвесторов. К этим  

договорам  можно  было отнести контракты о  концессии или соглашения  

о разделе  продукции. Ныне гражданско-правовые  договоры  в области 

инвестирования   очень  развиты. К ним можно отнести: лизинг; договор о 

совместной  деятельности  (простое товарищество); договор 

доверительного управления имуществом; договор купли - продажи ценных 

бумаг. В современных условиях  цивилисты  Российской Федерации 

указывают на возникновение ещё одной из разновидностей  

инвестиционного договора – договора на участие  в долевом  

строительстве408, и связывают это с  принятием Федерального Закона «Об  

участии  в долевом строительстве многоквартирных  домов и иных 

объектов недвижимости и внесении  изменений  в некоторые  

законодательные акты Российской Федерации»409. 

Среди инвестиционных договоров получили широкое 

распространение договоры в сфере недропользования. По поводу 

классификации  инвестиционных договоров  в этой сфере  в гражданско-

правовой литературе существуют различные  подходы. Так, А.И. Перчик 

предлагает следующую классификацию видов договоров в сфере  

недропользования. В частности в качестве определяющих условий  

формирования возможных типов договоров в недропользовании 

выдвигаются  следующие: а) право собственности на добытую  

продукцию; б) правовой режим  взаимоотношений государства и 

недропользователя; в) налоговый режим. В зависимости  от приведенных 

                                                 
 
408 См.: Корнеева С. Особенности инвестиционного договора. // Хозяйство и право. 2007.№ 7. С. 45. 
409 См.: Корнеева С. Указ.соч. С. 43. 
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условий  возникают два варианта  решения: если права собственности  на 

добытую продукцию передаются  инвестору, то при административно-

правовом режиме пользования недрами заключается лицензионное  

соглашение,  а при  гражданско-правовом  - концессионное соглашение,  

если  же право  на добытую продукцию не передается  инвестору, то 

заключается  контракт на предоставление  услуг или соглашение  о разделе  

продукции»410.  

С.П. Мороз, не соглашаясь  с данным  утверждением  А.И. Перчика,  

обосновывает  собственное  видение  договоров в сфере  

недропользования. Так, она пишет: «Инвестиционные договоры в сфере  

недропользования следует признать  концессионными договорами; 

соглашение о разделе  продукции  и последний  контракт  на 

предоставление услуг, или  сервисное соглашение»411. Аналогичную 

классификацию инвестиционных договоров приводят  М.К. Сулейменов412 

и С.С. Хамроев413. 

Среди  инвестиционных  договоров в сфере недропользования 

особое место принадлежит  концессионному договору. Согласно Закону 

РТ «О концессиях»:«концессия»  (разрешение, уступка) - (далее - 

концессия) – передача  на основании  договора концессии с 

предоставлением права на эффективное временное пользование  

концессионеру объектов государственной собственности, в том числе 

земли, полезных ископаемых, воды, воздушного пространства, 

растительного и животного мира, другой государственной собственности, 

не запрещенных законодательством природных ресурсов, а также права 

строительства (возведения) новых объектов за счет концессионера с 

                                                 
410 См.: Перчик А.И. Горное  право:  Учебник. М., 2002. С. 270-271.  
411 См.: Мороз С.П. Классификация договоров в сфере  недропользования. //Юрист. Алматы, 2004. № 6.      

С. 73. 
412 См.: Право и иностранные инвестиции в Республике Казахтан/Отв.ред.Сулейменов М.К. Алматы, 

1997. С.161-182 
413 См.: Хамроев С.С. Ер ости бойликларидан фойдаланиш ва уларни  мухофиза килишни хукукий 

тартибга солиш муаммолари. юридик фанлари доктори  илмий даражасини олиш учун: Афтореферат. 

Ташкент, 2003. С. 29-32. 
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условием их последующей передачи государству».  Из  данного 

определения понятия «концессии» можно указать на следующие ее  

специфические черты: во-первых,  концессия - это  разрешение, уступка 

права концидента – концессионеру. Само слово концессия имеет 

английское происхождение, и означает предоставление  разрешения, 

уступка, сдача государством  в эксплуатацию какой-либо иностранной  или 

отечественной  фирме  части своих природных богатств, предприятий  и 

технологических комплексов, а также других объектов. Важной 

отличительной чертой концессии является, во-первых, то, что одной из 

сторон в правоотношении всегда  участвует государство, а разрешение на 

деятельность  связано с его монопольным  правом  на определенные 

ресурсы.  Во – вторых,  законом концессия определяется, как договор, 

заключаемый между государством  (т.е. концидентом)  и  концессионером 

о приобретении  на определенных условиях   объектов концессии  в 

эксплуатацию. 

Ныне действующий Закон РТ «О концессиях»от 2011 по существу 

отличается от утратившего силу Закона РТ «О концессиях» от 1997 года. 

Достоинством нового Закона РТ «О концессиях» состоит в том, что он 

вобрал в себя конструктивные  предложения, существующие в 

отечественной правовой литературе, которые были направлены на 

усовершенствование ранее действовавшего нормативного правового 

акта.414 

Так, ранее действовавший Закон РТ «О концессиях» определял 

понятия «концессия» и «концессионный  договор».  В соответствии  с этим 

«концессия (разрешение, уступка): договор  о передаче во временную 

эксплуатацию  на  определенных условиях принадлежащих государству 

предприятий (объединений), земли с правом добычи,  полезных 

ископаемых, строительства объектов, а  также вод, водного и воздушного  

пространства, растительного и животного мира, других, не запрещенных 

                                                 
414 См.: Бозоров Р.Б.Инвестиционное право. Учебник. Душанбе, «Матбуот». 2008.С.320 и след. 
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законодательством  Республики Таджикистан  природных ресурсов 

иностранному инвестору». Из  данного определения понятия «концессии» 

можно было выявить следующие ее  специфические черты: во-первых,  

концессия - это  разрешение, уступка права концидента – концессионеру. 

Важной отличительной чертой концессии является то, что одной из сторон 

в правоотношении всегда  участвует государство. Иными словами  

разрешение на деятельность  связано с его монопольным  правом  на 

определенные ресурсы, либо  на  занятие определенной деятельностью, 

которая является прерогативой (монополией) государства».415 Во – вторых,  

законом концессия определяется, как договор, заключаемый между 

государством (т.е. концедентом) и  концессионером о приобретении  на 

определенных условиях   объектов концессии  в эксплуатацию. 

Исходя из этого определения, в качестве объекта концессии  

указывались: «… земли с правом добычи полезных ископаемых …». 

Такая формулировка, на наш  взгляд, была неудачной,  поскольку 

полезные ископаемые, как правило, находятся в недрах земли. Их 

приобретают   посредством добычи из толщи земли.  Поэтому 

предлагалось изменить эту формулировку и сформулировать ее 

следующим  образом: «…земли  и ее недр с правом добычи полезных  

ископаемых», далее по тексту. Ещё один важный момент:  наряду с 

добычей из недр  предоставляется  возможность  поиска, разведки 

местонахождения полезных ископаемых,  однако  в понятии  концессии,  

указанном в Законе, это отсутствовало, поэтому было  бы целесообразным  

дополнить  объекты  концессии  словами: «поиск и разведка 

местонахождения полезных ископаемых».  Хотя это  Законом не было 

предусмотрено, тем не менее, инвесторы в республике занимаются этой  

деятельностью. Например, общество с ограниченной   ответственностью 

«Пакрут» осуществляет  геологическое изучение «Месторождения Золото - 

Пакрут» в Вахдатском районе на основе получения лицензии от 

                                                 
415 См.: Большой юридический словарь. М.: Инфра.  2002. С. 285.  
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Правительства  Республики Таджикистан,  или Общество с ограниченной 

ответственностью «Насими Искодар» осуществляет  геологическую разведку 

и добычу  золота на реке Зеравшан Айнинского района на основе лицензии, 

полученной от Правительства Республики Таджикистан. В связи с этим  было 

высказано предложение  о необходимости после слова «добычу» добавить 

«разведку и поиск», далее по тексту. 

Согласно положениям Закона РТ «О концессии» в понятии 

«концессия» законодатель указал на объекты двоякого рода: первые, 

которые беспрепятственно участвуют в гражданском  обороте, т.е. это 

«предприятие (объединение), а также находящиеся объекты строительства 

и вторые - объекты, находящиеся в исключительной собственности  

государства.  Относительно  первой группы объектов применяется  

положение о договоре аренды,  закрепленное в ГК РТ,  а во  втором случае 

- это чистая концессия.  И третье, в качестве субъекта концессии  могут 

выступать органы государственного  управления. Здесь следует принимать 

во внимание, что  основным субъектом, со стороны  государства, который 

вправе  участвовать в отношениях, возникающих по поводу  концессии, 

является Правительство Республики Таджикистан. Правительство вправе 

делегировать свое полномочие  Государственному Комитету по 

инвестициям и управлению государственным имуществом  Республики 

Таджикистан. Другой  стороной концессионных отношений  выступает,  в 

соответствии со ст. 1 Закона,   инвестор, т.е. физическое или юридическое  

лицо, осуществляющее долгосрочное вложение капитала в  экономику 

государства - реципиента. Если обратить внимание на сущность 

концессии,  становится понятным, что одной из сторон концессионного  

договора признается государство, то есть носитель политического 

суверенитета,  и с другой стороны и инвестор, то есть хозяйствующий 

субъект. Это означает, что участники концессионного соглашения 

находятся в неравном положении.  Однако это не так. Государство в 

действительности обладает политическим суверенитетом, природные 
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ресурсы и недра находятся в его исключительной  собственности. Тем не 

менее, когда государство выступает  в гражданских правоотношениях, то 

является равноправным субъектом с другими их участниками. Данный 

вывод непосредственно вытекает из диспозиции ст.136 ГК РТ.  По этому 

вопросу справедливой точки зрения   придерживается  М.К. 

Сулейменовым. Он пишет:  «… что государство является исключительным 

собственником недр, не вызывает сомнений, как и то, что только 

государство вправе распоряжаться недрами…Другим способом является 

заключение контракта на недропользование, и в случае выбора этого 

способа государство переходит целиком на гражданско - правовые рельсы 

(само, добровольно, самостоятельно), и отступить от гражданско – 

правовых принципов (прежде всего – равенства сторон, 

неприкосновенности собственности, недопустимости произвольного 

вмешательства кого - либо в частные дела) оно не вправе»416. Тем не менее, 

возникает резонный вопрос: почему инвестор, будучи частным лицом, 

находясь в неравном положении с другим ее участником, заключает с 

государством договоры в сфере недропользования? Поскольку объекты 

концессионного соглашения по правому статусу относятся к 

исключительной собственности государства, которая  закреплена в статье 

13 Конституции Республики Таджикистан. На наш взгляд, стремление 

инвесторов к вложению  инвестиций в сферу недропользования  

направлено, во-первых  на то,   чтобы  данная отрасль являлась  

прибыльной, особенно в нашей республике, в которой свыше  93%  её 

территории  покрыто горами, и, во-вторых,  государство - реципиент 

инвестиций предоставляет преференции и правовые гарантии для 

инвесторов, что в случаях изъятия для государственных нужд 

концессионных  объектов, инвестору компенсируются все его  расходы, 

                                                 
416См.: Сулейменов М.К. «Дедушкина оговорка» против оговорки об изменениях условий 

инвестиционного договора в целях обеспечения имущественных интересов сторон. Новые тенденции в 

законодательстве Казахстана.//Правовые аспекты инвестиционных договоров. Под ред .А.Трунка и 

А.Алиева. Боку.2009С.232.  
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связанные с осуществлением инвестиционной деятельности, в том числе и 

капиталовложения. Поэтому инвесторы, независимо от наличия  

вероятного риска, уверены в сохранности своего капитала и вкладывают 

инвестицию в эту сферу. 

Участники  концессионно-инвестиционных отношений вкладывают 

свои ценности в объекты  концессии  на основе договора. Концессионный 

договор - договор, заключаемым между концедентом и концессионером, в 

котором определяются права,  обязанности и ответственность сторон, а 

также условия осуществления концессии. Каждый договор, в том числе и 

концессионный договор, устанавливает правовое положение сторон, т.е. 

права и обязанности. Особенности концессионного договора состоят в том, 

что законодатель предусматривает только права и обязанности 

концессионера, а  правовой статус  другой стороны договора, т.е. 

государства законодатель оставил открытым. Скорее всего, правовой 

статус государства - реципиента в концессионных правоотношениях 

непосредственно закрепляется в концессионном договоре, заключаемом 

между инвестором и государством - реципиентом инвестиции. Итак,  

концессионер вправе: в соответствии с законодательством Республики 

Таджикистан и требованиями концессионного договора строить на 

используемой территории здания, сооружения, подъездные пути, 

шоссейные дороги, телеграфные и телефонные линии связи и др.; по 

согласованию с концедентом и при наличии положительной экологической 

экспертизы вносить изменения в состав имущества, проводить 

реконструкцию, расширение, техническое перевооружение, 

увеличивающее его стоимость; ввозить имущество и необходимые 

материалы для нужд концессионного объекта и работников; вывозить 

произведенную им продукцию; обжаловать в судебном порядке 

неправомерные действия государственных органов Республики 

Таджикистан и их должностных лиц, а также физических и юридических 

лиц. 
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Указанные права инвестора не является закрытыми, он также вправе 

совершать и другие действия по реализации инвестиции в сфере 

недроползования, если это не запрещено действующим 

законодательствами  республики. 

К обязанностям концессионера относятся следующие: он должен 

соблюдать условия концессионного договора; осуществлять 

хозяйственную деятельность в строгом соответствии с законодательством 

Республики Таджикистан и концессионным договором; вести учет и 

отчетность в порядке, установленном законодательством Республики 

Таджикистан; возвратить в установленные сроки концеденту имущество и 

объекты, переданные ему на основании договора, а также распоряжаться 

собственным имуществом со дня окончания действия концессионного 

договора или его расторжения; соблюдать законодательство Республики 

Таджикистан о труде, занятости населения и охране окружающей среды; 

Немаловажное значение имеет соотношение договора концессии с 

арендой, поскольку и концессионные соглашения, и договор аренды 

направлены на передачу на определенный срок,  на возмездной основе,  

имущества другому лицу. Поэтому возникают некоторые неточности при 

определении правовой природы вышеуказанных договоров. Следует 

подчеркнуть, что по этой проблеме в цивилистической науке  существует 

немало суждений, однако они противоречат друг  другу. Некоторые 

авторы считают, что договор концессии - это разновидность договора 

аренды.417 Другие наоборот считают, что  концессионное соглашение по 

своей сущности отличается от договора аренды. По этому вопросу точка 

зрения С.Сосны является более позитивной. В частности он 

подчеркивает:«…Отличия концессии от аренды. Имеется два вида таких 

отличий. Одни из них становятся очевидными при анализе сопоставимых 

понятий концессионного и арендного договоров и не выходят за рамки 

                                                 
417 См.: Приходько  Д.Г.  Концессия как форма привлечения инвестиций в российскую 

экономику.//Банковское право. Москва.2005.№3.С.31 и след. 
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общего для них гражданско - правового пространства. Другие связаны с 

публично - правовыми особенностями концессий и, как следствие, не 

имеют сопоставимых, сравнимых понятий и условий не только в арендном, 

но и в других гражданско - правовых договорах. Наиболее крупным, 

своего рода обобщающим различием первого вида следует считать 

существенно разные трактовки юридической природы прав арендатора и 

концессионера. В частности, ГК РФ придает, как представляется, заметно 

иной смысл правам арендатора, чем тот, который придается праву 

пользования природными ресурсами по законодательству РФ. Согласно ст. 

606 ГК РФ арендатору предоставляется имущество…   во временное 

владение и пользование или во временное пользование. Речь, таким 

образом, идет о передаче имущества как такового. В том случае, когда 

арендатору имущество передается во владение и пользование, он 

становится титульным владельцем арендованного имущества. Когда 

имущество передается только в пользование, его владельцем остается 

арендодатель. В отличие от ГК, российское природой пользовательское 

законодательство, как и аналогичное зарубежное, а также концессионное 

законодательство, предоставляют концессионеру не имущество как 

таковое, а право пользования или исключительное право пользования 

имуществом. В данном случае право пользования, тем более 

исключительное право пользования - это вовсе не аналог одноименного 

арендного права. Оно сопоставимо лишь с титульным арендным 

владением и пользованием, но в действительности полнее, весомее, 

«качественнее» арендных прав». 418 

Другими словами, природа концессионного соглашения состоит в 

том, что одной из сторон в этом соглашении участвует государство, и 

последнее передает другой стороне, то есть инвестору, концессионные 

объекты, закрепленные в ст. 1 Закона РТ «О концессиях» на определенное 

                                                 
418 См.: Сосна С.А.Концессионные соглашение - новый вид договора в российском праве.//Российское 

право.№2. 2003.С.3 и след. 
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время. То есть  договор концессии заключается между инвестором и 

государством, чего нельзя сказать в отношении договора аренды,  

поскольку последний может заключаться и между физическими лицами. 

Далее, концессионный договор можно  заключить и на длительное время. 

Например, согласно  ст.13 Закона РТ«О концессиях», договор концессии 

можно заключить сроком не свыше 49 лет, а в отношении некоторых 

объектов действия концессионного договора допускается и до 99 лет. 

Немаловажное значение имеет  порядок  предоставления концессии. 

В соответствии с Законом о предоставлении  концессии он осуществляется  

на основе конкурса. Возникает резонный вопрос, как быть, если всего один 

концессионер участвует в конкурсе. По этому  вопросу в Законе указано, 

что по решению Правительства Республики Таджикистан,  предоставление 

концессии осуществляется  на основе прямых переговоров между 

концессионным органом и  потенциальными инвесторами. Конкурсный 

порядок учитывает навыки, знания и определенные практические 

возможности инвестора в области  концессии. В том числе без проведения, 

конкурсов предоставляется концессионные объекты, если это затрагивает 

безопасность государства, или в интересах обороны страны.  Конкурс по 

предоставлению концессии проводит конкурсная  комиссия. Заседания 

конкурсной  комиссии являются  закрытыми и проводятся при 

поступлении одного или более предложения  о предоставлении концессии. 

Победитель конкурса определяется конкурсной  комиссией, исходя 

из установленных ею критериев выявления победителя. В случае если 

конкурсная комиссия сочтет  предложения двух или более участников 

конкурса одинаково приемлемыми, победителем конкурса становится 

участник, первым представивший документы на конкурс. В случае 

поступления заявки на приобретение концессии от одного концессионера, 

при условии соответствия его предложения установленным критериям, 

конкурсная комиссия объявляет его победителем. Результаты конкурса по 



250 

 

каждому объекту, передаваемому в концессию, оформляются протоколом, 

в котором указываются  результаты конкурса. 

Затем по результатам  конкурса между ее победителем и 

концессионным органом заключается концессионный договор. В 

концессионном договоре указываются следующие реквизиты:  предмет 

договора;  концессионные объекты, в том числе границы участков земли, 

подземных ресурсов, водного и воздушного пространства; сроки действия 

концессионного договора и начала работ; права и обязанности сторон; 

размер и порядок внесения концессионных платежей; уплата 

установленных налоговых и иных платежей в соответствии с 

законодательством Республики Таджикистан; фиксированный размер 

ежегодных инвестиций и сроки их вложения, а также объём продукции 

согласно бизнес-плану; требования по охране окружающей среды, 

безопасности ведения работ и охране недр земли;  права сторон на доступ 

к информации относительно концессионной деятельности; условия по 

найму и обучению, страхованию и социальной защите работников, в 

соответствии с требованиями законодательства Республики Таджикистан; 

порядок, условия и сроки возврата объектов концессионной деятельности; 

юридические, экономические и организационные последствия при 

чрезвычайных и непредотвратимых ситуациях; порядок разрешения 

споров, ответственность сторон за нарушение условий договора; 

финансовые гарантии, юридические адреса и банковские реквизиты 

сторон; условия изменения и прекращения концессионного договора. 

Концессионный договор  вступает в юридическую силу после его 

государственной регистрации. Правообразующим  факторам в 

осуществлении концессионной деятельности закон признает заключение и 

государственную регистрацию концессионного договора. Государственная 

регистрация концессионных договоров - это определенная государством 

процедура легализации юридического факта по заключению 

концессионных договоров, представляющая собой совокупность действий 
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участников  правоотношений, возникающих при регистрации 

концессионных договоров, включении в реестр концессионных сведений, 

содержащихся в договорах, выдаче  свидетельства о регистрации 

концессионных договоров и иных действий  регистрирующего органа. 

Немаловажное значение имеет срок действия концессионного 

договора. Сущность концессионных соглашений сводится к тому, что они 

направлены,  в большинстве случаев, на изучение месторождений или 

добычу полезных ископаемых, поэтому они заключаются на длительный 

срок. Согласно ст. 13 Закона, концессионный договор заключается  сроком 

до 49 лет, в зависимости от технико-экономической характеристики 

передаваемого в концессию объекта. Исключением являются 

месторождения полезных ископаемых, требующие крупных затрат 

капитальных вложений и характеризующиеся длительной окупаемостью 

затрат. В этих случаях длительность концессионного договора  может быть 

не более 99 лет. По истечении срока концессионного договора 

концессионер, добросовестно выполнивший условия договора, пользуется 

преимущественным правом  на продление краткосрочного и 

среднесрочного  договора. 

Подытоживая сказанное, необходимо  отметить, что  концессионный 

договор - одно  из распространенных  соглашений  в системе  

инвестиционных договоров, он основывается,  прежде всего, на объектах  

государственной собственности, в том числе и исключительной, которая 

является  прерогативой  государства. В связи с этим  нельзя не согласиться 

с утверждением С.А. Сосны о том, что «актом, который служит право 

основанием  для получения инвестором  концессионных прав, является не 

сам договор, а  властный акт государства (форма особого разрешения), 

«дарующего» концессионеру собственные одному лишь государству 

принадлежащие права».419 

                                                 
419 См.: Сосна С.А. Концессионные договоры с иностранными инвесторами. // Правовое регулирование 

иностранных инвестиций в России. М., 1995. С. 66.  
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Концессионные договоры являются не единственным соглашением в 

сфере недропользования. К их числу следует отнести и соглашение о 

разделе продукции, или, как его называют во всем мире,«продакшен 

шеринг». Сущность  и значение его заключается в том, что  государство  

на определенных условиях  передает во временное  владение и 

пользование  участки  недр в распоряжение инвестора в целях поиска, 

разведки  и добычи полезных ископаемых. 

В условиях рыночных отношений, когда экономика государства 

ориентирована на вовлечение инвестиций, основной проблемой для 

государства является  всячески заинтересовать инвестора, привлечь его 

внимание и  интересы  на богатые природные  ресурсы, которыми 

государство -  реципиент инвестиций владеет. Однако  инвестор,  который 

обладает инвестицией,  прежде всего, заинтересован в правовой  

защищенности своего имущества. Поэтому государство,   вовлекающее 

инвестиции, особенно в сферу недропользования, должно  

соответствующим  образом  создать правовую базу и  обеспечить  

благоприятные  условия  для осуществления  инвестиционной 

деятельности. В связи  с этим в Республике Таджикистан был принят Закон 

РТ «О недрах»от 1994 года420, который  определяет  порядок  и условия 

передачи недр в пользование  инвесторам. Закон, который 

непосредственно посвящен соглашениям  о разделе продукции, был  

принят 5 марта 2007 года421,  в нем устанавливаются правовые основы 

регулирования отношений между государством и  инвестором,  

возникающих  при вложении   внутренних и иностранных  инвестиций в 

поиск, разведку и добычу полезных ископаемых на территории 

Республики Таджикистан в соответствии с условиями договора о разделе 

произведенной продукции. Для выяснения  сущности этой деятельности  

                                                 
420 См.: Закон РТ «О недрах». // Ведомости Верховного Совета РТ; 1994, № 15-16.ст. 235.; принят 20 

июля 1994 г. № 983.   
421 См.: Закон РТ «О соглашениях о разделе продукции». // Ахбори МО: 2007 № 3; ст.171; принят 5 марта 

2007 г. № 238.  
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необходимо  определить,  на основании  чего и между  кем и на каких  

условиях  возникают  эти правовые  отношения. 

Участниками соглашения о разделе продукции являются  

Правительство  Республики Таджикистан и инвестор.  Иными словами,  

круг субъектов  в соглашении о разделе  продукции  определен Законом, 

по правовому  положению  их следует отнести к особому  субъектному  

составу, поскольку,  с одной  стороны, в соглашении о разделе продукции 

участвует  Правительство Республики Таджикистан или его 

уполномоченные органы  государственного управления. В ст. 5 Закона  РТ 

«О недрах» последовательно закрепляются  основные  полномочия 

Правительства  РТ в сфере  регулирования отношений в области 

недропользования.  Правовой статус другой  стороны соглашения о 

разделе продукции  инвестора упорядочивается ст. 22 Закона  РТ «О 

недрах», а также ст.ст.11 и 12 Закона  РТ «О соглашениях о разделе 

продукции». 

Названный закон определяет понятия «соглашение о разделе  

продукции»  в качестве  договора и подчеркивает, что правовое положение  

сторон, которое имеет гражданско-правовой характер, упорядочивается 

наряду с этим  законом, а также ГК РТ. Итак,  соглашение о разделе  

продукции (в дальнейшем - соглашение) – договор, в соответствии с 

которым Республика Таджикистан предоставляет субъекту  

предпринимательской деятельности (в дальнейшем -  инвестору) на 

возмездной основе на определенный срок  исключительные  права на 

поиск, разведку, разработку, добычу и переработку полезных  ископаемых 

на участке месторождения,  указанном  в соглашении, и на  выполнение 

работ,  связанных с осуществлением данных видов  деятельности,  а 

инвестор  обязуется  осуществлять указанную в соглашении деятельность 

за свой  счет и за свой  риск». Из данного определения  понятия  

«соглашение» следует, что оно  по своей  природе близко к договору 

концессии. Последний  также  используется по поводу имущества,  
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находящегося в исключительной собственности государства, в том числе  в 

сфере  недропользования. Применение соглашения допускается  законом 

только в сфере недр, что имеет, на наш взгляд, узкую направленность по 

сравнению с  договором концессии. Последний может заключаться и в 

отношении других концессионных объектов, которые  закреплены  в ст.1 

Закона РТ«О концессиях». Далее, цель заключения  соглашения состоит в 

поиске, разведке, разработке, добыче, а также  переработке полезных 

ископаемых на участке месторождения.  Следует  подчеркнуть, что  поиск, 

разведка,  а также оценка – это  предположение о наличии  полезных 

ископаемых, в связи с чем осуществляется  изучение месторождения 

полезных ископаемых. Добыча же непосредственно  связана  с 

приобретением  полезных ископаемых. На основе этого Закон «О недрах» 

предусматривает геологический отвод, целью  которого является поиск и 

разведка  полезных ископаемых, а также горный отвод, который 

преследует цели добычи и переработки полезных ископаемых. Инвестор в 

целях осуществления инвестиционной деятельности,  как правило, 

вкладывает инвестиции в сферу недропользования. Государство, которое 

предоставляет участки недра для пользования, как правило, не в состоянии 

совершать эту деятельность самостоятельно, без привлечения капитала 

инвестора, поскольку для этих целей требуются громадные средства. 

Поэтому государство, привлекая инвестиции в этой отрасли, одновременно 

достигает социального эффекта, в том числе у него возникает возможность 

освобожденные  денежные средства направить на развитие других 

отраслей  экономики, например, для решения социальных задач. Наряду с 

этим по этому  вопросу  в п.3 ст. 4 Закона РТ «О соглашениях о разделе 

продукции»  указывается, что «Основанием для включения в перечень  

месторождения полезных  ископаемых, которыми предоставлено право  

пользования на условиях раздела продукции, является неприемлемость 

условий  инвестирования  работ по использованию данных участков  в 

соответствии  с Законом РТ «О недрах», отсутствие возможности  



255 

 

бюджетного финансирования для эффективного использования данных 

месторождений, в том числе: месторождений полезных ископаемых, 

расположенных в высокогорной  и отдаленной  от населенных пунктов  

местности  и для ее разработки отсутствуют условия и другая необходимая 

инфраструктура; поиск, разведка, оценка и разработка месторождения 

полезных ископаемых требует высоко затратных  технологий и больших 

средств. В связи с этим государство,  предоставляя инвестору участки недр 

в целях поиска,  разведки и добычи полезных ископаемых, одновременно  

решает и экономические, а также  социальные проблемы. Это связано с 

тем, что соглашение о разделе  продукции основывается на принципе 

возмездности. 

Немаловажное значение имеют условия заключения соглашения о 

разделе продукции. Для заключения соглашения потенциальный инвестор 

должен  представить  в уполномоченный орган план мероприятий 

вложения инвестиций и участвовать в аукционе по передаче участков  недр 

в пользование. Соглашение  заключается с инвестором, который стал  

победителем в аукционе и  предложил для заключения наилучшие условия.  

После этого он (инвестор) представляет в уполномоченный  орган  

документы  для получения  лицензии. 

Одна из  сильных  сторон Закона РТ «О соглашениях о разделе 

продукции» состоит в том, что в нем  предусматривается, что соглашение 

сохраняет  свою силу  в течение  установленного срока. Изменение 

условий  соглашения допускается только  по согласию сторон, а также  по 

требованию  одной из сторон в случае существенного изменения 

обстоятельств в соответствии с ГК РТ.  Законом также установлено, что  

если  в течение срока действия соглашения  законодательством 

Республики Таджикистан  будут установлены нормы, ухудшающие  

коммерческие результаты  деятельности  инвестора в рамках соглашения,  

в соглашение вносятся  изменения, обеспечивающие инвестору  

коммерческие результаты,  которые могли быть им получены при  
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применении действовавшего  на момент заключения соглашения 

законодательства Республики Таджикистан. Процедура внесения таких 

изменений предусматривается в Законе,  определяется  соглашением  

сторон.  Речь идет о тех изменениях, в результате которых ухудшаются  

результаты коммерческой деятельности инвестора.  Однако  в Законе не 

указана конкретная сфера ухудшения. По этому вопросу, на наш взгляд, 

приемлемым   было  положение, утратившего силу Закона РТ «Об 

иностранных инвестициях в Республике Таджикистан»422, которое 

конкретно устанавливало,  что «если последующее законодательство 

Республики Таджикистан  приводит  к увеличению совокупной  налоговой  

нагрузки  на деятельность  иностранного инвестора  и предприятия с  

иностранными  инвестициями, то в течение 10 лет применяется 

законодательство, действовавшее на момент  государственной 

регистрации. Забегая  вперед,  хотелось бы подчеркнуть, что  для 

инвестора,  в особенности для  иностранного, важным представляется 

именно налоговое законодательство. Что же касается преференций, то для 

инвестора имеет определяющее значение стабильность законодательства,  

особенно  в сфере  налогообложения. Инвесторов не пугает  высокая шкала 

налога, а их  волнует быстро меняющееся законодательство в сфере 

налогообложения. Ныне действующий Закон РТ «Об инвестициях», 

отказавшись от этого,  предусмотрел, что «инвесторы в течение 10-ти лет  

с даты официальной публикации  таких изменений и дополнений имеют 

право выбора наиболее благоприятных для них условий. Исходя из этого 

было бы целесообразно инвесторам, осуществляющим  

инвестиционную деятельность в приоритетных секторах экономики, 

предусмотреть налоговые преференции.  Основанием для такого вывода 

служат следующие обстоятельства; во-первых, договоры в сфере 

недропользования действуют в течение  многих лет. Согласно Закону РТ 

                                                 
422.:Свод Законов Республики Таджикистан. Т. 2. Душанбе, 2003. С. 408-417. 
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«О концессиях» они могут заключаться сроком не более 49 лет. Как видим, 

договорное отношение  между сторонами имеет длительной характер, и, 

во-вторых, инвесторы при заключении инвестиционного договора и 

вложении  капитала мгновенно не получают ожидаемой прибыли. С 

момента вложения  инвестиции и осуществления  инвестиционной 

деятельности до получения вероятного дохода существует большой  

отрезок времени, который требует выполнения  различных действий, 

связанных  с поиском, разведкой, а также с добычей полезных 

ископаемых. И, наконец, в-третьих, географическое расположение 

Республики Таджикистан таково, что основная часть его территории,  

покрыта горами, которые  нуждаются в геологическом изучении. К такому 

изучению  и разведке природных ресурсов способны только иностранные 

инвесторы, которые, оснащены новой современной техникой и 

технологиями. 

В нынешних условиях рыночных отношений, нам представляется, 

что  законодатель должен предоставить такие возможности особенно  

иностранному инвестору для обеспечения инвестиционного поступления. 

Ныне на основании ст. 19 Закона «О соглашениях о разделе продукции» 

инвестору гарантируется защита  имущественных  и неимущественных  

прав, приобретенных и осуществляемых  им  в соответствии с 

соглашением. В связи  с этим на инвестора не распространяются действия 

нормативных правовых актов органов государственной власти, правовых 

актов местного  самоуправления, если  указанные акты  устанавливают  

ограничение  прав инвестора,  приобретенных и осуществляемых им  в 

соответствии с соглашением, за  исключением  ограничений, 

установленных предписаниями в соответствии с законодательством 

Республики Таджикистан. 

Основным и определяющим положением в Законе является раздел  

продукции, где указывается, что  произведенная продукция делится между  

инвестором и государством  в соответствии с соглашением  сторон. В 
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соглашении  должно быть указано  следующее: во – первых, общий объем 

произведенной  продукции и ее стоимость,  уменьшенная в размере 

нормативных технологических потерь; во - вторых, определение части  

произведенной  продукции, передаваемой в собственность по соглашению, 

в котором  предельный  уровень  не должен превышать 70 процентов; в–

третьих, порядок  раздела продукции между  государством  и инвестором 

за вычетом её части, которая  по стоимости направляется для уплаты  

налога  на прибыль; в – четвертых, порядок передачи государству части 

произведенной  продукции  или ее стоимостного эквивалента  инвестором 

и, в - пятых, порядок получения инвестором принадлежащий ему части 

произведенной  продукции. 

Механизм раздела продукции  по Закону РТ«О соглашениях о 

разделе продукции» состоит в том, что определяется общая произведенная 

продукция,  от которой уплачивается налог  на роялти, т.е.  определение  в 

процентном отношении от объема  добычи  полезных ископаемых,  

выплачивается  инвестором  в денежной форме или в части произведенной 

продукции. Затем остается  произведенная  продукция со всеми  вычетами. 

Из произведенной продукции часть  передается  в собственность 

инвестора. Другую часть  произведенной продукции  составляет  

прибыльная продукция. От этой продукции государство получает  свою  

долю в денежной или  натуральной  форме. Другая часть  прибыли 

передается  в собственность  инвестора. Из  принадлежащей  ей части  

инвестор уплачивает  налог на прибыль, а остальное составляет доход 

инвестора. 

Как указывалось выше, инвестору выделяются участки недр для 

осуществления поиска, разведки  и добычи  полезных ископаемых на 

основе лицензии, а не регистрации. В связи с этим  возникают некоторые 

сложности в определении правовой природы соглашения о разделе  

продукции. Статья 12 Закона РТ «О недрах» и ст. 6 Закона РТ «О 

соглашениях о разделе продукции» устанавливает лицензионный порядок 
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доступа к участкам недр и правовое положение  участников соглашения 

имеет гражданско-правовой характер. Однако ГК РТ не предусматривает 

наличия такого соглашения. «С правовой  точки зрения  контракт,  

«продакшен шеринг», (т.е. соглашение  о разделе продукции - подч. Р.Б.), 

является  разновидностью  договора подряда …Предмет  договора подряда  

состоит из двух элементов: выполнения работы и ее результата. 

Следовательно, предметом рассматриваемого  договора является  

выполнение  операций  по разведке и добыче»423. Однако с этим 

утверждением трудно согласиться, поскольку  договор - подряд, 

закрепленный в ст. 714 ГК РТ, не имеет сходства с  инвестиционными  

договорами, в том числе в сфере недропользования.  При этом в Законе «О 

соглашениях о разделе продукции» подчеркивается, что инвестор рискует 

от неблагоприятных последствий, а ст. 717 ГК РТ распределяет риск 

между сторонами договора.  Существует и иная точка зрения относительно 

данной проблемы. Представители  гражданско-правовой  литературы, 

характеризуя  соглашения о разделе продукции, указывают на получение  

прибыли от выполняемых  по договору  работ в сфере недропользования, 

т.е. обращают внимание на предпринимательский  характер 

деятельности424.  Несмотря на убедительность данной позиции, остается 

без внимания лицензия, поскольку она предусмотрена  в Законе. В 

известной степени неопределенность все-таки  остается, поскольку 

неизвестно, какой правовой режим  применяется в сфере деятельности 

инвестора. Следует согласиться  с позицией С.А Сосны, который  

утверждает: «в результате возникает  (имеется в виду обязательность  

получения лицензии - подч. Р.Б.), совершенно не нормальная ситуация,  

при которой  смешиваются  и пересекаются  два принципиально разных 

режима недропользования:  гражданско–правовой и административно – 

                                                 
423 См.: Право и иностранные инвестиции в Республике Казахстан. // Отв. редактор М.К. Сулейменов. 

Алматы, 1997. С. 172. 
424 См.: Махлина М.И. Соглашение о разделе продукции с иностранными инвестициями. // Правовое 

регулирование иностранной инвестиции в России. М., 1995. С. 76-85.   
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правовой. В этой неопределенной, чреватой непредсказуемыми 

последствиями ситуации оказываются как инвесторы, которые не знают,  

какой из режимов (и в какой степени) распространяется  на их 

деятельность,  так и государственные органы, которые не в состоянии 

гарантировать инвесторов от таких последствий… Необходимо ...либо 

изъять  из Федерального Закона «О соглашениях о разделе продукции»  

пункт 2 ст. 4 (п.2 ст. 6 Закона РТ «О соглашениях о разделе продукции» - 

подч. Р.Б,), который устанавливает право, удостоверяющее статус 

лицензии, либо принципиально изменить этот  статус, закрепив за 

лицензией лишь функцию регистрации прав недропользователя и тем 

самым  надежно отделив ее от лицензии по Закону  о недрах»425. Н.Н. 

Вознесенская, занимая аналогичную позицию, подчеркивает,  «поскольку 

самим соглашением о разделе продукции предоставляются  

исключительные права на поиск  и добычу  минерального сырья, лицензия, 

выдаваемая  на их  основании, носит удостоверяющий  характер, являясь 

по сути, регистрационным, а не  правообразующим  документом»426. 

Существуют аналогичные взгляды и в современной гражданской 

литературе427. 

В итоге хотелось бы сформулировать  собственное видение этого 

вопроса. Как отмечалось выше, соглашение о разделе продукции как 

разновидность договора не предусмотрено в ГК РТ, хотя Закон РТ «О 

соглашениях о разделе продукции» признает его как договор. В то же 

время оно очень  близко по содержанию к договору  концессии.   Если  

последний  имеет  широкое применение, то соглашение о разделе 

продукции  применяется только в сфере поиска, разведки и добычи 

полезных ископаемых. Поэтому целесообразно в  содержании ГК РТ 

                                                 
425 См.: Сосна С.А. Комментарий к Федеральному  Закону«О соглашениях, о разделе продукции» М., 

1997. С. 37. 
426 См.: Вознесенская Н.Н. Иностранные инвестиции. Россия и мировой опыт (сравнительно - правовой 

комментарий» .М.,2001. С. 156. 
427 Асосков А.В. Правовые формы участия юридических лиц в международном коммерческом обороте. 

М., 2003. С. 157-158. 
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предусмотреть и закрепить правовую природу соглашения о разделе 

продукции, как непосредственно имеющего отношение к 

капиталовложениям. 

Наряду с договорами в сфере недропользования существуют и 

другие гражданско-правовые договоры, непосредственно относящиеся к 

сфере инвестиционной деятельности. К таким договорам гражданско - 

правого характера следует относить договор финансовой аренды, или как 

ее называют в цивилистической литературе, договор лизинга428. 

Согласно договору  лизинга,  инвестор вкладывает капитал как в 

сферу движимого,  так и в сферу  недвижимого имущества. 

Предусмотренная  в ГК РТ финансовая  аренда послужила предпосылкой 

для принятия специального Закона РТ «О финансовой аренде»  2003 

года429. Легальное определение договора лизинга закреплено в ст. 693 ГК 

РТ,  а также в ст. 12 Закона РТ «О финансовой аренде (лизинге)»,  согласно 

которому  «лизинг - это договор, на основании  которого лизингодатель  

обязуется приобрести  в собственность указанное имущество 

лизингополучателя у продавца, определенного этим лизингополучателем, 

и предоставить  лизингополучателю  это имущество за плату во временное  

владение  и пользование для  предпринимательских целей». В целях 

выявления  сущностных признаков договора лизинга как формы  вложения 

инвестиций, прежде всего, следует выяснить: его правовую природу; 

субъектов лизинговых правоотношений;  объект; и, наконец,  цель, 

которую преследуют участники договора лизинга. 

Правовая природа финансового  лизинга схожа с арендой, поскольку 

имущество, которое предоставляется на основании  договора  аренды  в 

пользование,  имеет  срочный  характер, что имеет место и в отношениях 

финансового лизинга. Однако они  отличаются  друг от друга по 

                                                 
428См;Кашеварова Ю.Н.Финансовая аренда как форма инвестиций. Автореф;  дисс . канд.юрид.наук. 

М.2008. .С.11и след. 
429 См.: Закон РТ «О финансовой аренде (лизинг)»Ахбори  МО, 2003 № 4; ст. 139. принят 22.04.2003 г. № 

9. 
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следующим критериям:  во–первых, отличие  аренды от финансового 

лизинга состоит в том, что законодатель в отдельной  главе рассматривает 

финансовую аренду,   этому посвящены ст.ст.  693-697 ГК РТ.  Во – 

вторых, договор  лизинга, будучи самостоятельным видом договора 

аренды,430 имеет следующие специфические особенности: во-первых, он 

имеет место в сфере инвестирования; то есть обязательным участником 

лизинговых правоотношений, всегда выступает инвестор, поскольку он 

обладает финансовыми возможностями для приобретения предмета 

лизинга у продавца по предложению лизингополучателя, для достижения 

предпринимательских целей;  во–вторых, в лизинговых отношениях, как 

правило, участниками являются не двое, как в традиционных договорах, а 

(их бывает)  трое: - лизингодатель, лизингополучатель  и продавец. В 

соответствии с Законом лизингодателями выступают физические и 

юридические лица, которые за счет привлеченных  или собственных 

средств  приобретают в ходе  реализации договора  лизинга в 

собственность имущество. Лизингодатель предоставляет его  в качестве  

предмета лизинга лизингополучателю взамен определенных  средств  на 

определенный  срок и на определенных  условиях во временное  владение  

и пользование с переходом или без перехода к лизингополучателю  права 

собственности на предмет лизинга. Другой  стороной  договора лизинга  

выступает лизингополучатель – это физическое или юридическое лицо,  

которое в соответствии с договором  лизинга обязано принять предмет 

лизинга    во временное владение и пользование. В качестве субъекта 

лизинга вправе участвовать и продавец – это физическое или юридическое 

лицо, которое в соответствии с договором продает лизингодателю в 

обусловленный срок имущество,  являющееся предметом  лизинга. 

Продавец может одновременно выступать в качестве  лизингополучателя в 

пределах одного лизингового правоотношения. 

                                                 
430 См.: Менглиев Б.Ш.  Понятие и предмет договора лизинга. // Государство и право. Душанбе. 2004. № 

3. С. 63.  
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Как правило, договор лизинга заключается между лизингодателем и 

лизингополучателем. Потенциальным инвестором в данной ситуации 

выступает  лизингодатель, поскольку  он за счет привлеченных,  а также  

собственных средств приобретает предмет лизинга и предоставляет  в 

распоряжение лизингополучателя во временное владение и пользование за  

определенную плату. Основанием возникновения  инвестиционных 

отношений между сторонами  являются следующие обстоятельства. 

Инвестор   на определенный срок, указанный  в договоре, приобретает 

предмет лизинга и временно передает лизингополучателю. Предмет 

лизинга, как правило, это неупотребляемые вещи. Лизингополучатель 

собственными средствами не в состоянии приобрести предмет лизинга. 

Причины могут быть разные: отсутствие  денежных средств у 

лизингополучателя; дорогое оборудование и так далее; предмет лизинга 

лизингодатель приобретает у продавца,  с которым реализует товар, 

который на основании определенного  правового титула принадлежит ему, 

лизингодатель заключает договор купли – продажи с продавцом. Иными 

словами,  лизингодатель  вступает в правоотношения  по поводу  лизинга с 

лизингополучателем. Для  приобретения  предмета лизинга лизингодатель  

вступает  в правоотношения с продавцом. Схематически это выглядит 

следующим образом: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Немаловажное значение имеет определение предмета лизинга. 

Предметом лизинга могут быть  любые непотребляемые вещи, в том числе 

Лизингодатель 
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предприятия и другие имущественные комплексы, здания, сооружения, 

оборудование, транспортные  средства и другое движимое  и недвижимое 

имущество (за исключением земельных участков и других природных 

объектов), которое может использоваться для предпринимательской 

деятельности. Отсюда вытекает, что объектом лизинга следует признать 

движимое и недвижимое имущество, которое используется 

лизингополучателем для предпринимательской деятельности в целях  

получения дохода.Как отмечает Ш.К. Гаюров:«Финансовый лизинг в 

предпринимательском праве, это комплекс  организационно-

имущественных отношений по финансированию,  приобретению 

непотребляемых  вещей (кроме земельных участков и других природных 

объектов) и передаче их на основании соответствующего договора 

лизингодателем лизингополучателю за плату,  во временное владение и 

пользование с целью извлечения прибыли в предпринимательской 

деятельности»431. На наш взгляд, высказывание автора заслуживает 

внимания.  Он подчеркивает, что передача предмета лизинга в 

эксплуатацию преследует цель - извлечение прибыли в 

предпринимательской деятельности. Точка зрения автора является, 

аналогичной позициям тех  авторов,432 которые утверждают, что 

лизинговые правоотношения имеют непосредственное отношение к 

инвестиционной деятельности. 

Объектом лизинга не могут быть земельные участки, природные 

объекты, в том числе  имущество, свободный оборот которого ограничен 

или для которого установлен  особый порядок обращения. 

Права и обязанности лизингодателя и лизингополучателя возникают, 

изменяются и прекращаются на основе договора лизинга. Поэтому  

определенный интерес представляют уточнение основных черт договора 

                                                 
431 См.: Гаюров Ш.К. Сущность лизинга в предпринимательском праве. // Государство и право. Душанбе, 

2002. № 1. С. 61. 

428.См.: Договоры в предпринимательскойдеятельности./ Отв.ред Е.А.Повлодский, Т.Л.Левшина. 

М.2008. С.114.                                                                                       
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лизинга, форма его заключения, существенные и дополнительные условия 

этого договора, а также срок его действия. 

Договор лизинга, как правило,  заключается  в письменной  форме, с 

обязательной  его регистрацией. По соглашению сторон  предмет договора 

лизинга регистрируется  на имя  лизингодателя или лизингополучателя. 

При этом в регистрационных документах  обязательно указываются  

сведения о собственнике и владельце  имущества.  В случае  расторжения 

договора лизинга и изъятия  лизингодателем предмета лизинга, по 

заявлению последнего государственные органы, уполномоченные  

осуществлять  регистрацию, обязаны аннулировать запись о владельце. 

Как отмечалось,  при заключении договора лизинга его участники 

предусматривают обязательные и дополнительные условия договора. К 

существенным относятся  те условия, которые закреплены в ч.1 ст. 464 ГК 

РТ, регулирующей условия  заключения договоров, а также нормы,  

установленные как существенные в Законе  РТ «О финансовой аренде 

(лизинге)».  К ним  относятся: порядок поставки и приемки имущества;  

использование имущества, уход, ремонт и модификация; лизинговые 

платежи и штрафные санкции; порядок разрешения споров и форс – 

мажорные обстоятельства. Наряду  с этим стороны договора лизинга 

вправе предусмотреть и дополнительные  условия,  которые  стимулируют 

стороны  при исполнении договора лизинга. 

Вопрос о правовой природе договора лизинга имеет дискуссионный 

характер в юридической литературе. Так, по этому вопросу Е.А. Суханов  

отмечает: «Лизинг необходимо рассматривать как многостороннюю  

сделку (трехсторонний договор),  в которой  участвуют продавец, 

лизингодатель и лизингополучатель,  причем, каждый  из них имеет  свои  

права и несет свои  обязанности»433. 

                                                 
433 См.: Гражданское право. В 2-х томах. / Под редакцией Суханова Е.А. 1993. т.2. С. 42. Он же.  

Полемика о будущем, которое закладывается сегодня. //Хозяйство и право. 2001. № 9. С. 131.    
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На наш взгляд, мнение признанного цивилиста имеет дискуссионный 

характер, поскольку  договор лизинга фактически реализуется между 

лизингодателем и лизингополучателем. Правовой статус каждого 

закреплен лизинговым законодательством. Поэтому   лизинговые 

отношения, связанные с вложением инвестиции, на наш взгляд, 

существуют только между лизингодателем и лизингополучателем. 

Правовые отношения, возникающие между продавцом и лизингодателем, 

основываются на договоре купли - продажи предмета лизинга. Для 

продавца не должно иметь значения, как покупатель, приобретая предмет 

лизинга, в  дальнейшем  решит его судьбу. Далее, правоотношения 

существуют между продавцом  и лизингодателем, и последнего - с 

лизингополучателем. 

В отношении правовой  природы договора лизинга  и его места в 

системе  договорных  обязательств, в цивилистической науке ведется  

бурная дискуссия. Так,  существует точка зрения, согласно которой 

договор лизинга представляет собой  самостоятельный тип договорных 

обязательств, отличный от иных типов гражданско-правовых договоров, в 

том числе  и от договора аренды434. Развивая эту мысль, Б.Ш. Менглиев 

пишет: «Содержание договора лизинга отличается от обычного договора  

аренды, прежде всего с точки зрения обязанности лизингодателя. 

Обязанности, которые лежат на арендодателе в договоре аренды – 

техобслуживание, страхование, капитальный ремонт и др., в договоре  

лизинга, как правило, возлагаются законом на пользователя  или 

первоначального  собственника»435.  Далее автор обращает внимание на  

основные признаки  договора лизинга. К ним  он относит «наличие у 

лизингодателя цели финансирования; приобретения имущества  на основе 

договора лизинга; наличие  предпринимательской цели; и о сроке436  и т.д. 

                                                 
434 См.: Кононова Т.А. Договор финансовой  аренды (лизинга). // Законодательство. 1998. № 9. С. 17.  
435 См.: Менглиев Б.Ш. Понятие  и предмет договора лизинга. // Государство и право. Душанбе. 2004. № 

3. С. 59.  
436См: Менглиев Б.Ш. Указ.соч.  С. 62-63. 
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Думаем, что точка зрения Б.Ш. Менглиева является справедливой и  

заслуживает внимания. Не лишен значения договор лизинга и в 

инвестиционных отношениях, поскольку инвестор вкладывает  

инвестицию, преследуя цель в последующем получить соответствующий 

доход.  Прибылью  инвестора в этих случаях считаются лизинговые 

платежи со стороны лизингополучателя. 

Лизинг широко применяется для вовлечения  свободных денежных 

средств  инвестора.  Договор  лизинга в сфере  инвестирования,  согласно 

точке зрения  С.П. Мороз, имеет следующие специфические 

особенности»:437 1) лизинговое имущество может использоваться 

лизингополучателем только в  предпринимательских целях; 2) 

собственность на предмет лизинга сохраняется за лизингодателем, а 

лизингополучатель является лишь временным пользователем; 3) по 

истечении срока договора лизингополучатель может, в зависимости  от 

заключенного соглашения, либо  приобрести лизинговое  имущество  по 

установленной  цене, либо продлить действие  лизингового договора, либо 

вернуть это имущество владельцу по истечении срока договора. Договор 

лизинга,  скорее всего, есть самостоятельная  разновидность договора 

аренды. Данный вывод  непосредственно вытекает из законодательного 

закрепления финансового лизинга. Если обратить внимание на структуру 

ГК РТ, становится ясным, что определение понятия и других сущностных 

критериев финансовой аренды (лизинга) закреплено в главе 33, то есть в 

той главе, которая непосредственно регулирует  правовую  природу  

имущественного найма, то есть, аренды. 

Лизинговые правоотношения непосредственно относятся к прямым 

инвестициям. Это связано с тем, что лизингодатель вкладывает в сферы 

движимого и недвижимого имущества свою собственность, свободные 

денежные средства и по указанию лизингополучателя приобретает предмет 

лизинга и передает ему для использования в предпринимательских целях. 

                                                 
437 См.: Мороз С.П. Инвестиционное право. Алматы, 2006. С.343-344. 
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Это обстоятельство включает в себя два взаимосвязанных действия  

инвестора; во – первых,  цель  инвестирования,  которая состоит  в 

получении прибыли от вложенной инвестиции и, во – вторых, 

самостоятельность риска инвестора. Речь идет  о наличии риска в договоре  

лизинга. Статья 18 Закона предусматривает  распределение риска между 

сторонами договора лизинга.  В соответствии со ст. 18 Закона 

ответственность за сохранность предмета  лизинга  от всех видов 

имущественного  ущерба, а также  риски, связанные с его гибелью, 

утратой, порчей, хищением, преждевременной поломкой, ошибкой, 

допущенной при его монтаже или эксплуатации, и иные имущественные 

риски  с момента фактической приемки предмета лизинга несет 

лизингополучатель, если  иное  не предусмотрено договором лизинга.  По 

общему  правилу, ответственность за сохранность предмета лизинга, его 

надлежащее использование возложена на лизингополучателя. Такая 

обязанность у него  возникает с момента  фактической передачи  предмета 

лизинга.  В случае, когда продавец не выполняет обязанность по договору 

купли-продажи, ответственность  несет та сторона договора лизинга, 

которая  выбрала продавца. 

Одним из необходимых условий в договоре  лизинга являются  

платежи по эксплуатации предмета лизинга.  Согласно ст. 22 Закона, «Под 

лизинговыми платежами  понимается  общая сумма платежей по договору  

лизинга за весь срок действия  договора  лизинга,  в которую входят: 

возмещение затрат  лизингодателя, связанных с приобретением  и 

передачей предмета лизинга лизингополучателю, возмещение затрат, 

связанных  с оказанием  других предусмотренных договором  лизинга 

услуг, а также доход лизингодателя. Как  правило,  форма оплаты 

платежей может быть  денежной или натуральной, которая возникает с 

момента фактического использования  предмета лизинга 

лизингополучателем. Инвестор, приобретая предмет лизинга у продавца, 

передает для достижения предпринимательских целей лизингополучателю. 
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Поэтому лизинговые платежи, - это форма возврата суммы, которую 

израсходовал (то есть вложение инвестиций) лизингодатель с 

приобретением предмета лизинга. 

Одним из существенных положений Закона РТ «О финансовой 

аренде (лизинге)» является возможность передачи предмета лизинга в 

сублизинг. Основания такой передачи могут быть разными. Например,  

временная ненадобность использования  предмета лизинга 

лизингополучателем или  возникновение у него финансовых проблем и т.д. 

Процедура передачи в  под найм  предмета  лизинга  урегулирована в 

Законе. Согласно ст. 6 Закона,  сублизинг, вид поднайма  предмета 

лизинга, при котором лизингополучатель  по договору лизинга передает 

третьим лицам (лизингополучателям по договору сублизинга)  во владение 

и пользование за плату  и в срок  в соответствии с условиями договора 

сублизинга имущество, полученное ранее от лизингодателя по договору 

лизинга и составляющее предмет лизинга. Необходимо оговориться, что 

Закон РТ «О финансовой аренде (лизинге)» предусматривает  обязательное 

получение согласия  лизингополучателя в письменной форме при передаче   

имущества в сублизинг(ст.6.); наряду с этим   срок  сублизинга не  должен  

превышать срока  лизинга,  установленного  договором лизинга. 

Возвращаясь к  дискуссиям в юридической литературе относительно  

видов  лизинговых  правоотношений, нужно указать, что их немало. Так,  

А.А. Овчинников, ссылаясь на ГК Российской Федерации, говорит о 

наличии оперативного лизинга, сущность которого состоит в том, что  в 

течение действия  основного срока договора, продолжительность 

использования имущества намного меньше срока его экономической 

эксплуатации. Для того чтобы вернуть стоимость  передаваемого 

имущества, арендодатель   последовательно сдает его в аренду несколько 

раз438. Возвратный лизинг – он выступает  аналогом  залоговой операции, 

причем, продавец собственности, становящийся лизингополучателем, 

                                                 
438 См.: Гущин В.В. Овчинников А.А.. Инвестиционное право. Учебник. М., 2006. С. 409. 
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немедленно получает в свое распоряжение от покупателя взаимно 

согласованную  сумму сделки купли – продажи,  а  покупатель  

продолжает участвовать в этой  операции, но уже в качестве 

лизингополучателя439.  Не вдаваясь  в подробности дискуссии,  считаем  

нужным согласиться с позицией  С.П. Мороз, которая  утверждает: «… 

финансовый лизинг обладает теми особенностями, которые  необходимы  

для признания его отдельным видом  договора аренды, что же касается  

оперативного лизинга, то он представляет собой  обычную аренду 

имущества, и потому в  специальном регулировании не нуждается»440. 

Такой же вывод  следует и из действующего законодательства. 

Резюмируя сказанное, следует подчеркнуть, что в условиях рынка 

актуальным представляется вопрос осуществления предпринимательской 

деятельности путем приобретения в лизинг имущества как движимого, так 

и недвижимого. Она характеризуется тем, что лизингополучатель, не 

получая деньги  в кредит и в тоже время  не израсходовав денежных 

средств на приобретение дорогостоящего  имущества, использует для этих 

целей лизинг. Последний дает возможность лизингополучателю 

использовать это имущество в предпринимательских целях. Лизингодатель 

же, вкладывая инвестиции в лизинговые отношения, как правило, 

временно расстается со  своим капиталом, преследуя цель в будущем 

получить соответствующую прибыль. Она возвращается инвестору путем 

лизинговых платежей, которые оплачивает лизингополучатель. Как видим, 

в этой ситуации и лизингодатель и лизингополучатель имеют обоюдный 

интерес. Гражданско-правовой интерес, - отмечает В.П. Грибанов, – это 

отраженная потребность субъекта, необходимость, прошедшая  через 

                                                 
439 См.: Фархутдинов И.З., Трапезников В.А. Инвестиционное право: Учебное практическое пособие. М., 

2006. 169.  
440 См.: Мороз С.П. Инвестиционное право. Алматы, 2006. С. 343. 
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сознание людей и принявшая форму сознательного побуждения, причем 

категория интереса  не тождественна понятию выгоды, а шире её».441 

В сфере инвестиционной деятельности существуют и иные 

договоры; таковым является договор о совместной  деятельности  

(простое  товарищество).  Данный договор является  одним из наиболее 

древних  договоров,  известных ещё в римском частном праве. Сущность 

этого договора  состоит в том, что в целях извлечения  прибыли и 

достижения иного хозяйственного  результата, два или более товарищей   

объединяют свои вклады или имущество  (простые товарищи). Ныне 

действующий ГК РТ(ст.1058) определяет правовую природу договора о 

совместной деятельности. Договор о совместной деятельности  следует 

отнести к  многосторонним сделкам, поскольку в них   должны 

участвовать два человека или несколько лиц, наряду с этим не имеет 

значения каким видом деятельности они будут заниматься, необходимо 

только, чтобы эта деятельность не была запрещена законом. 

Специфические особенности договора о совместной деятельности  состоят 

в том, что, во-первых, для   того, чтобы договор имел юридическую силу,  

участники этого договора (простые товарищи)  должны  объединить  свои 

вклады. В  качестве  вклада выступают деньги, любое имущество и т.д.  

Наряду с этим, согласно положениям ст. 1059 ГК РТ, регулирующей  

вклады товарищей, в качестве вклада признаются  профессиональные и 

иные знания, навыки и  умения, а также деловая репутация, в  том числе и 

деловые связи; во- вторых,   это достижение иной цели, не запрещенной 

законом. Специфика этого договора  состоит в том,   ради чего эти 

товарищи объединяют  свои  вклады, какую цель они преследуют; как 

правило, достижение цели  должно сопровождаться  получением  

определенного хозяйственного результата. Таковыми являются 

                                                 
441 См.: Грибанов В.П. Осуществление  и защита гражданских прав (серия «Классика российской 

цивилистики) М., 2001. С. 239.  
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строительство объектов, предприятий, сооружений, гостиничных  

комплексов и другие. 

Одна из отличительных особенностей  и преимуществ ГК РТ состоит 

в том, что в нем (ст. 1058) прямо предусмотрена форма  договора о 

совместной деятельности.  Установлено, что договор о совместной 

деятельности должен заключаться  в письменной форме. Отсутствие 

такого правила в ГК Российской Федерации442 послужило основанием к 

возникновению  различных суждений,  порой противоречивых взглядов в 

цивилистическом праве Российской Федерации443. 

Немаловажное значение  в договоре имеет способ  ведения дел со  

стороны  товарищей. ГК РТ предусматривает следующие способы ведения  

дел со стороны участников  договора о  совместной деятельности. Их 

можно разделить  на 3 группы: 1)  от имени товарищей  вправе  

действовать  любой  участник договора; 2)  дела ведутся специально 

назначенным товарищем и 3) совместно со стороны всех участников. 

Однако действия  товарищей  по договору  о совместной  деятельности 

должны быть согласованными с другими участниками договора. 

Договор  о совместной деятельности  (простое товарищество) по 

своей сущности  выражает интересы его участников. В этом плане Г.Ф. 

Шершеневич   справедливо подчеркивает, что «.. в отличие от других 

договоров, в которых интересы контрагентов противоположны, в простом 

товариществе эти интересы совпадают»444. Развивая данную точку зрения, 

В.В. Гущин дополняет  следующее: «... совпадение интересов сторон 

естественным образом проявляет координационный  характер данного 

договора,  требующий от товарищей постоянно согласовывать свои  

действия в процессе его исполнения»445. Исходя из этого, стороны 

договора о совместной  деятельности,  при вступлении  в правовые 

                                                 
442 См.: Комментарий  к ГК Российской Федерации Ч.2 (постатейный) /Под ред. О.Н. Садыкова. М., 1999. 

С. 630. 
443 См.: Гущин А.А. Овчинников. Инвестиционное право. М., 2007. С. 416-417 и др. 
444 См. Шершеневич Г.Ф.  Курс торгового права .  1908. Т.1. С. 278.   
445 См.: Гущин В.В., Овчинников А.А. Инвестиционное  право . М., 2007. С. 417. 
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отношения с третьим лицом, не только должны уведомить других 

участников  договора, но и обязаны согласовать  собственные действия с 

ними. 

К вопросу о содержании договора о совместной деятельности 

(простое товарищество) А.А. Овчинников относит:  цель создания;  вид 

деятельности;  порядок объединения вкладов, их размеры (оценка) и доли 

участников; обязанность и ответственность  товарищей;  распределение  

прибыли;  порядок ведения  бухгалтерского учета; порядок покрытия  

расходов и убытков, связанных  с совместной  деятельностью товарищей;  

порядок выделения доли товарища по требованию кредитора; порядок 

расторжения  договора простого товарищества по требованию одной из 

сторон; условия прекращения  договора простого товарищества446. 

Немаловажное значение  имеют  для выяснения сущности договора 

его  существенные условия. Из понятия  договора  следует, что одним из  

необходимых условий  договора является  внесение  вклада со стороны его 

участников. Следует отметить, что законодатель наряду  с деньгами и 

имуществом,  называет и другие деловые репутации участника договора  в 

качестве  вклада. К ним относятся «профессиональные»,  «иные знания»,  

«навыки и умения», а также «деловая репутация»,  в том числе  и «деловые 

связи». Как правило, эти  качества непосредственно связаны с личностью 

участника – гражданина или  фирмы, которые обладают этой деловой 

репутацией, т.е. общественное мнение о них  является  положительным. В 

данном  случае совершенно оправданными  являются действия 

Правительства Республики Таджикистан:  привлекать крупные 

инвестиционные  проекты  по  строительству объектов гостиничного и 

жилищного комплекса, потенциальных инвесторов  Российской 

Федерации, китайских и турецких компаний, ведущих строительство 

указанных  объектов. Как  отмечается в юридической литературе, 

«стороны вправе отдельно оценить профессиональное умение и деловые 

                                                 
446 См.: Гущин В.В., Овчинников А.А. Указ.соч. С. 419. 
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связи товарища, позволяя ему  получить крупный предмет под совместные   

цели. Отдельным вкладом  может быть  признана репутация  крупной 

фирмы,  включая иностранную, чей авторитет в мире  непререкаем»447. 

Одной  из существенных особенностей  данного договора является 

распределение  дохода между его участниками. Для  распределения  

прибыли следует учитывать  стоимость вклада товарища, который он 

вложил в  общее дело. 

Подытоживая сказанное, следует добавить о договоре  совместной  

деятельности, что он в принципе отличается от других товариществ -  

полного или на вере. Для последних в обязательном порядке  требуется 

объединение имущества, однако другие существенные  критерии, которые 

свойственны  простому товарищу, т.е. другие качества, связанные  с 

личностью участника, в вышеуказанных  товариществах на вере или 

полном,  отсутствуют. В связи с этим  мы солидарны с утверждением 

У.Х.Бобоева, который подчеркивает сущностные критерии договора о 

совместной  деятельности. К ним он относит:  1)  участники имеют не 

различные, а единые  согласованные ими цели; 2)  возмездность,  

поскольку последний  из участников,  сделавший согласованный 

имущественный  взнос (т.е. вклады), вправе требовать от других 

соответствующего  встречного требования; 3) общая собственность, 

состоящая из  долей каждого  участника; 4) участники имеют  долю, как в 

прибыли, так и в убытках товарищества. И последнее:  участники имеют  

право участвовать в управлении и контролировать  деятельность 

товарищества.448 

На основе вышеизложенного,  следует подчеркнуть, что договор о 

совместной  деятельности (простое товарищество)  является 

двусторонним, концессуальным и возмездным. 

                                                 
447 См.: Комментарий к ГК Российской Федерации. Части второй (постатейный)  /Под ред. О.Н. 

Садыкова. М., 1999. С. 635. 
448 См.: Бобоев У.Х.  Организационно- правовые формы совместной хозяйственной деятельности. 

Душанбе: Ирфон, 2004. С. 104-105. 
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Новшеством ГК РТ является правовое  регулирование договора 

доверительного управления имуществом, которое имеет инвестиционный 

характер. Нормы доверительного управления  имуществом, по сути, имеют  

обязательно- правовой характер, по сравнению с англо-американской 

системой права, которая  имеет вещно-правовой характер.449 

Согласно ст. 943 ГК РТ, «По договору доверительного управления 

имуществом одна сторона (учредитель  управления)  передает другой 

стороне (доверительному управляющему) на определенный срок  

имущество  в доверительное   управление,  а другая  сторона обязуется 

осуществлять управление  этим имуществом  в интересах  учредителя 

управления или указанного им лица (выгодоприобретателя)». 

Специфической особенностью данного договора является то, что 

доверитель   управляет чужим имуществом, совершает  действия в 

интересах учредителя или указанного  им  лица –выгодыприобретателя. В 

связи с этим данный договор  является  двусторонним, т.е. в нем  

участвуют доверитель  и управляющий.  Объектом указанного договора, 

согласно положению ст. 944 ГК РТ, являются  предприятия и другие 

имущественные комплексы, отдельные объекты, относящиеся к 

недвижимому имуществу, ценные бумаги, права, удостоверенные 

бездокументарными  ценными бумагами, исключительные  права и другое 

имущество, которые заключаются  в письменной форме  на срок не более 5 

лет. 

Содержание договора состоит из существенных и дополнительных 

условий, без которых   заключение договора  невозможно. Согласно ст. 947 

ГК РТ,  к необходимым  условиям  договора относятся:  название 

имущества,  которое  передается в управление;  извлечение  прибыли;  

сроки  предоставления отчетов доверителю; размер  и форма 

вознаграждения управляющему. Фактическая передача имущества 

                                                 
449См. : Комментарий к ГК Российской Федерации. Части второй (постатейный)  / Под ред. О.Н. 

Садикова. М., 1999. С. 596. 
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управляющему  делает договор  заключенным. Далее, он является 

возмездным, в силу чего доверитель  выплачивает управляющему 

соответствующую  плату, возмещает расходы, произведенные 

управляющим. 

В ГК РТ(ст. 95)  закреплены основания прекращения  договора 

доверительного управления имуществом. Как правило, договор 

доверительного управления  имуществом прекращается  после истечения  

срока его действия, смерти  выгодыприобретателя, или ликвидации  

юридического  лица; смерти или  признания  управляющего 

недееспособным  или ограниченно  дееспособным, или признания его 

безызвестно отсутствующим, или  ликвидации юридического лица, 

которое  выступает в качестве управляющего, или объявления его 

банкротом; а также отказа доверительного  управляющего или учредителя 

управления от осуществления доверительного управления в связи  с 

невозможностью для доверительного управляющего лично осуществлять 

доверительное управление имуществом. 

В соответствии с Законом РТ «Об инвестициях»  объектами  

инвестиционной деятельности наряду с недвижимым имуществом 

признаются и ценные бумаги. Специфическая черта  ценной бумаги в 

качестве  объекта  инвестиционной деятельности состоит в  том, что  

инвестор, вкладывая инвестицию  в рынок ценных бумаг, не осуществляет  

активные действия, по сравнению с эксплуатацией природных ресурсов 

или в сфере  недвижимости. Особенность состоит в том, что вложение  

инвестиции  в  ценные бумаги является  портфельной  инвестицией, от 

которой инвестор должен получить прибыль, которая осуществляется  

посредством договора купли-продажи ценных бумаг. Права С.П.Мороз, 

которая подчеркивает: «К наиболее распространенным видам относятся: 

покупка ценных бумаг с расчётом повышения курса; покупка ценных 

бумаг с частичной  оплатой в кредит и продажа ценных бумаг, взятых 
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взаймы».450  Указанные виды операций с ценными  бумагами автор  

относит к договору  купли-продажи ценных бумаг. Покупка ценных бумаг 

с расчётом  на повышение курса в будущем,  с последующей реализацией 

преследует цели получения  прибыли и разница между ценой покупки и 

продажей составляет его прибыль. 

Участниками договора купли-продажи ценных бумаг являются 

профессиональные участники  и инвесторы, правовое положение которых 

определяется гражданским законодательством, а также  отраслевыми  

законами, в частности Законом  РТ «О ценных бумагах и фондовых 

биржах». 

Вопросы, связанные с реализацией ценных бумаг в нашей 

республике  находятся на стадии становления. Этому есть свои основания,  

поскольку инвесторы надлежащим образом не защищены от вероятных и  

возможных  нарушений  в данной сфере. Права Н.А. Салибаева, которая  

подчеркивает  необходимость принятия специального правового акта о 

защите прав инвесторов  на РЦБ451,  который обеспечил бы  уверенность 

потенциальных инвесторов, укрепил бы их правовую защищённость. 

Такой же позиции придерживается и С.П.Мороз452.  

Ранее мы говорили, об инвестиционном договоре и его 

разновидностях. Теперь необходимо выявить сущностные критерии 

внешнеэкономического  договора  и его соотношение с 

инвестиционным.   На основе анализа точек зрения, существующих в 

юридической литературе, необходимо определить собственную позицию 

по этой проблематике. В гражданско - правовой литературе по-разному 

трактуется понятие «внешнеэкономический  инвестиционный  договор».453 

Суть этих  суждений  сводится к тому, что он заключается между  

                                                 
450  См.: Мороз С.П.  Инвестиционное право: Учебник. Алматы, 2006. С. 344. 
451 См.: Салибаева Н.А. Защита прав инвесторов  на рынке ценных бумаг в Республике Таджикистан. 

Душанбе. 2005.  С.185. 
452 См.: Мороз С.П. Инвестиционные право. Алматы.2006. С.348.  
453 См.: Право и иностранные инвестиции в Республике Казахстан / Отв ред. М.К.Сулейменов. Алматы, 

1997.С. 203-219; Богуславский М.М. Международное частное право: Учебник. М.: Международные 

отношения, 1994.  С.200 – 201. и др. 
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иностранным  инвестором и  государством - реципиентом  инвестиций.454  

Инвестиционный контракт и внешнеэкономический контракт – понятия, не 

совпадающие по содержанию.455 Внешнеэкономическому договору 

придают предпринимательский  характер, при этом из сферы 

внешнеэкономических  контрактов исключают бытовые контракты.456 В 

качестве признаков внешнеэкономического контракта указывают 

следующие: 1) объект контрактов – отношение в сфере 

внешнеэкономической  деятельности;     2) принадлежность сторон к 

разным  государственным системам.457  С.П. Мороз указывает на 

следующие признаки  внешнеэкономической  сделки: 1) особый 

субъектный состав; 2) особый объектный состав458.  

Внешнеэкономический контракт имеет широкий диапазон 

применения, в том числе  в сфере иностранных инвестиций. Поэтому 

внешнеэкономический инвестиционный контракт, это и есть 

инвестиционный договор со специфическими особенностями. Основной 

чертой в данном случае выступает иностранный элемент. Иными словами, 

в заключении  внешнеэкономического инвестиционного договора в 

обязательном порядке должен участвовать иностранный инвестор  (по 

поводу  вложения инвестиции). 

Отечественные инвесторы, как правило, могут быть субъектами 

внешнеэкономического инвестиционного договора только с иностранным 

государством - реципиентом инвестиции. Поэтому представляется 

дискуссионной точка зрения, согласно которой, «мы не считаем, что 

сторонами данного соглашения всегда выступает иностранный инвестор и 

сторона – реципиент, обязательным  здесь является участие, по меньшей 

                                                 
454 См.: Джаналиева А. Инвестиционный контракт во внешнеэкономической сфере.// Правовая реформа в 

Казахстане. 2003. №1 (18). С. 70. 
455 См.: Право иностранных инвестиций в Республике Казахстан / Отв. ред. М.К. Сулейменов. Алматы, 

1997.  С.218.  
456 См.: Зыкин И.С. Внешнеэкономические операции: право и практика. М.: Международные  отношения. 

1994.С. 72. 
457 См.: Права и иностранные инвестиции  в Республике  Казахстан./Отв. ред. М.К.Сулейменов. Алматы, 

1997.  С. 210.  
458 См.: Мороз С.Н. Указ.соч.  С.327. 
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мере, в качестве одной из сторон иностранного элемента, а другой 

стороной может быть и принимающее государство, или могут быть 

юридические или физические лица этого государства, или обе стороны 

могут быть иностранными инвесторами, осуществляющими  деятельность 

на территории третьего государства».459 

На наш взгляд, более правильное определение 

внешнеэкономического инвестиционного контракта дается А. 

Джаналиевой, которая указывает, что внешнеэкономический  

инвестиционный  договор заключается с иностранными  инвесторами и 

государством - реципиентом  инвестиции.460  А объектом  этого правового 

отношения выступает инвестиция, т.е. материальное или нематериальное 

благо в целях извлечения  прибыли. Исходя из этого,  формой 

осуществления инвестиционный деятельности иностранных инвесторов  

выступает и внешнеэкономический  инвестиционный  договор, который 

сочетает в  себе как публично-правовые, так  и частноправовые элементы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
459 См.: Мороз С.П. Инвестиционное право. Алматы. 2006.  С. 324.  
460 См.: Джаналиева А. Инвестиционный  контракт во  внешнеэкономической  сфере.// Правовая  

реформа в Казахстане. 2003. № 1 (18). С. 70. 



280 

 

ГЛАВА 5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН В ИНВЕСТИЦИОННОМ 

ПРАВООТНОШЕНИИ 

§ 1.Особености ответственности за неисполнение или ненадлежащее                      

исполнение договорных обязанностей 

Вопросы ответственности в юридической литературе освещались 

достаточно широко461, в том числе и  проблемы позитивной462, и 

специальной463 ответственности. Не вдаваясь в подробности этих 

дискуссий, хотелось бы указать на общепризнанное понятие 

ответственности – это мера государственного принуждения в случае 

нарушения норм права. Отсюда  вытекает, что субъектом применения 

санкции  в отношении нарушителя правовых норм выступает государство. 

Последнее принимает соответствующие меры воздействия относительно 

субъекта, который нарушил или ненадлежащим образом выполнил  

возложенные на него юридические обязанности. Исходя из этого, следует 

согласиться с утверждением О.С. Иоффе, который подчеркивает: «Едва ли 

нужно доказывать, что ответственность составляет одну из самых общих 

проблем права: без нее  была бы лишена юридической охраны 

выполняемая правом регулятивная функция»464. То есть посредством 

применения ответственности праву удается регулировать общественные 

отношения. 

Ответственность, как правило, не возникает случайно, т.е. 

спонтанно, для ее возникновения необходимо наличие правонарушения, 

которое по своей сущности является общественно  опасным и посягает на 

субъективное право физических и юридических лиц, и с его совершением 

нарушается правовая норма. С совершением правонарушения наступают 

                                                 
461 См.: Иоффе О.С. Размышления  о праве.// Гражданское законодательство Республики Казахстан. 

Астана, 2002. 68 стр. Рахманкулов Х. Обязательственное право. Ташкент, 2005. 294 стр.; Менглиев Ш.М.  

Восстановительные правоотношения в советском гражданском праве. Душанбе, 1986. 115 стр.; и др.   
462См.:Аренов А.Е., Мухитдинов Н.Б., Ильюшенко Л.В. Правовое обеспечение  рационального 

природопользования. Алматы, 1985.  С.102-103. 
463 См.: Ответственность в системе управления (вопросы теории и практики). /Под ред. Белоусова. М.: 

Прогресс, 1987. С.14-15.  
464 См.: Иоффе О.С. Размышления о праве.// Гражданское законодательство Республики Казахстан. 

Астана.2002.  С.53.  
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отрицательные последствия для его субъекта как личного, так и 

имущественного характера. Первое связано с уголовно – правовой, а 

второе присуще остальным классическим видам ответственности, 

особенно в сфере  гражданско-правовой ответственности. Однако 

последняя, по своей правовой природе отличается от уголовно - правовой 

ответственности. Как правило, для уголовно-правовой ответственности 

характерно применение соответствующей санкции в отношении лица, 

которое нарушило правовые нормы, предусмотренные  уголовным 

законодательством. Этого невозможно утверждать относительно 

гражданско-правовой ответственности. 

В гражданско-правовой ответственности преобладающее значение 

имеет восстановление  первоначального положения лица, субъективное 

право которого были нарушены противоправными действиями 

правонарушителя. Как справедливо подчеркивает М. К. Сулейменов, 

«Главное в гражданско-правовой ответственности - это восстановление 

нарушенных прав, а не наказание, как в других отраслях права. А при 

восстановлении прав главное - это получить компенсацию.»465 К  

исследованию данной проблематики глубоко подошел  Ш. М. Менглиев, 

который отмечает: «Особенность восстановительных правоотношений, 

возникающих из-за неисполнения или ненадлежащего исполнения, 

заключается в том, что обязанное лицо первоначально для установления 

этих же отношений принимало деятельное участие,…нарушение же этих 

обязанностей  приводит  к правоотношениям восстановительного 

характера, в которых в большинстве случаев те же обязанности 

выполняются в принудительном порядке с дополнительными  

имущественными обременениями»466. Поэтому одной  из основных 

отличительных черт гражданско-правовой ответственности от иных 

классических видов ответственности является её восстановительный 

                                                 
465 См.: Сулейменов М.К.Ответственность в гражданском праве. Алматы. //Юристь.Июнь№6. 2006.С.13. 
466 См.: Менглиев Ш.М.Теоретические проблемы гражданско-правовых способов восстановления 

/нормализации/ имущественных прав граждан. Дисс...д-ра, юрид.наук. Душанбе.1991.С.81 и след. 
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характер, то есть компенсации причиненного ущерба. Далее к сущностным 

критериям ответственности следует отнести механизм его осуществления, 

который происходит в процессуальной форме. Следует подчеркнуть, что 

система отраслей права состоит из материально-правовых и 

процессуально-правовых отраслей. При нарушении материально-правовых 

норм приходят в действие процессуально – правовые нормы. Иными  

словами, когда действует материально-правовая норма без нарушения  

закона, надлежащим образом выполняются контрагентами договорные 

условия, или не причинен ущерб  имуществу  работодателя и т.д., речь о  

реализации процессуального права, как правило, не должна идти. 

Ситуация будет обратной, когда умышленно или по неосторожности 

нарушаются нормы материально–правового характера, в подобных 

обстоятельствах процессуально – правовая норма будет реализована. 

Последним квалифицирующим признаком юридической ответственности  

является  применение государственного принуждения. При наличии 

указанных признаков следует вести речь о юридической ответственности. 

Среди видов ответственности в юридической науке особое значение 

имеет гражданско-правовая ответственность. В цивилистической науке 

определяют понятие гражданско-правовой ответственности в следующем 

порядке: «Гражданско-правовую ответственность … как один из видов 

гражданско-правовых санкций (выступающих как меры защиты 

гражданских прав), влекущих для нарушителя гражданских прав 

обеспеченные государственным принуждением дополнительные 

неблагоприятные последствия в виде дополнительного гражданско-

правового обязательства или лишения принадлежащего ему гражданского 

права»467 Характерной особенностью гражданско - правовой 

ответственности от иных видов ответственности состоит в том, что она 

                                                 
467 См.: Гражданское право; В 2-х т .Т 1:Учебник ./Отв.ред.Е.А.Суханов.2-е изд.М.;изд.Бек,1998.С.429; 

Гражданское право,Учебник.Часть.1.изд.третье/ Под ред. А.П.Сергеева, О.П.Толстого. М.;Проспект, 

1998, С550;  Гражданское право. Учебник. Общая Часть /Отв.ред. Х. Р. Рахманкулов.  Ташкент 

2010.С.780 и след. 
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имеет меры компенсационного характера. Об этой особенности  правовой 

проблемы Х. Р. Рахманкулов пишет: «В условиях рыночной системы 

хозяйствования гражданско-правовую ответственность следует  

рассматривать, как состояние взаимного принуждения сторон договора к 

исполнению обязательства под воздействием санкций, предусмотренных 

законом и договором. Посредством  вложения гражданско-правовой 

ответственности за нарушение обязательства реализуются санкции, 

установленные не только законом, но и договором.468 

Немаловажное значение имеют виды гражданско-правовой 

ответственности, она подразделяется на договорную и внедоговорную. 

Причем к внедоговорной  относят  все то, что вытекает не из договора, а 

непосредственно из закона.469 По основаниям возникновения   

общепризнанных видов  гражданско – правовой ответственности в 

цивилистической литературе  существует и иная точка зрения. Так, по 

этому поводу М.К.Сулейменов пишет: «Мне кажется, что по основаниям 

возникновения ответственность лучше делить не на договорную и 

внедоговорную, а на ответственность, возникающую в результате 

нарушения уже существующего правоотношения, и ответственность, 

которая сама является вновь возникшим правоотношением.»470 Позиция 

признанного цивилиста заслуживает поддержки по следующим 

основаниям: во-первых, ответственность по договору возникает тогда, 

когда между ее участниками установлена правовая связь, основанная на 

заключенном договоре; во – вторых, определены права и обязанности 

сторон, которые его участники должны надлежащим образом  выполнить. 

И последнее: природа внедоговорных отношений состоит в том, что между 

ее сторонами как таковыми до ее возникновения отсутствовала правовая 

связь, и с причинением ущерба правовая норма приводится в действие. 

                                                 
468 См.: Рахманкулов  Х.Р. Обязательственное право. Ташкент, 2005.  С. 128 
469 См.: Сулейменов М.К.Ответственность в гражданском праве Алматы.//Юристь.Июнь,№62006.С.7и 

след. 
470См.:Сулейменов М.К.Указ.соч.С.8 и след. 
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Вопросы юридической ответственности не лишены значений  и в 

инвестиционном праве, поскольку одним из малоизученных в сфере 

инвестиционного законодательства является вопрос о юридической 

ответственности участников инвестиционных правоотношений. И это 

имеет свои основания. Инвестиционное право  как комплексная  отрасль 

права,  включающая в себя частноправовое и публично-правовое 

регулирование471, может быть взаимосвязана с гражданско-правовой и 

иными классическими видами  ответственности. Исходя из этого, вопросы 

ответственности в инвестиционном праве выступают в виде  гражданско-

правовой; материально-правовой; административно-правовой; 

дисциплинарно-правовой и уголовно-правовой ответственности. 

Ныне действующий Закон РТ «Об инвестициях» устанавливает 

равную ответственность всех физических и юридических лиц за 

нарушение инвестиционного законодательства, в том числе инвесторов. 

Вопросы ответственности в инвестиционном праве, как комплексной 

отрасли права, достаточно  не разработаны. Тем самым и законодатель 

этот вопрос пока оставил открытым. Поэтому при применении 

ответственности в отношении участников инвестиционных отношений 

следует прибегать к классическим видам ответственности, каковыми 

являются: гражданско-правовая; административно-правовая; материально-

правовая; дисциплинарно - правовая и, наконец, уголовно-правовая 

ответственности. 

Гражданско-правовая ответственность, в инвестиционном 

отношении возникает на основе  договора. Инвестор осуществляет 

инвестиционную деятельность на основе заключенного инвестиционного 

договора, при этом предусматривается взаимная ответственность сторон 

при неисполнении или ненадлежащем исполнении условий договора. Как 

справедливо пишет С.П.Мороз, «Инвестиционное право зародилось в 

                                                 
471 См.: Самарходжаев Б.Б. Вопросы ответственности в инвестиционных правоотношениях.// 

Ответственность в гражданском праве. Материалы международной научной практической конференции. 

Алматы,  2006. С.187.  
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недрах гражданского права и последнее для инвестиционного права 

признается как материнская отрасль».472 Для инвесторов, как иностранных, 

так и отечественных, согласно Закону РТ «Об инвестициях» установлен 

национальный режим, то есть нормы внутреннего законодательства 

государства - реципиента полностью распространяют свое регулирующее 

воздействие  на правовые отношения, возникающие по поводу вложения 

инвестиций. Поэтому установленные в гражданском законодательстве 

вопросы ответственности для инвестиционного права имеют определенное 

правовое значение. 

Инвестор осуществляет инвестиционную деятельность на основе 

инвестиционного договора, заключаемого между инвестором и 

государственным органом или  должностными лицами Республики 

Таджикистан, уполномоченными в соответствии  с законодательством 

республики, в том числе  с другими участниками инвестиционных 

отношений. Договорная ответственность  за нарушение инвестиционного 

законодательства возникает при нарушении договорных  условий или 

ненадлежащем выполнении договорных требований. Как отмечает Х.Р. 

Рахманкулов: «Ответственность  признается  договорной, если: 1)договор 

заключен в соответствии с требованиями закона между определенными 

лицами (физическими, юридическими лицами); 2) предусмотрена 

ответственность с указанием ее форм и размеров за нарушение  

определенных условий, составляющих содержание договора; 3) 

ответственность возникла за нарушение (неисполнение  или ненадлежащее  

исполнение) указанных  в договоре условий473.  Итак, для инвестиционного 

права характерно то, что  отношения, cвязанные с вложением инвестиций, 

возникают, в основном, при наличии  договора, заключенного между ее 

сторонами. Для того чтобы возникла договорная ответственность в сфере 

инвестиционной деятельности, необходимо наличие условий договорной 

                                                 
472 См.: Мороз С.П. Инвестиционное право, Алматы, 2006. С.33.  
473 См.:  РахманкуловХ.Р. Обязательственное право. Ташкент, 2005.С.129 и след. 
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ответственности. К последним следует отнести  следующие основания:474 

1) Противоправное поведение; 2) Наличие вреда;  3) Причинная связь 

между  противоправным  поведением и возникшим отрицательным 

результатом; 4) Вина. 

Вышеперечисленные условия возникновения ответственности 

достаточно глубоко исследованы  не только в цивилистической, но и в 

уголовно-правовой литературе.475 Не имеет смысла доказывать, что этот 

состав основания возникновения гражданско- правовой ответственности 

был заимствован из уголовно-правовой ответственности,476 о чем 

свидетельствуют точки зрения бытующие в юридической литературе. В 

частности по этому вопросу М.К.Сулейменов пишет: «Теоретики права 

конструируют понятие юридической ответственности, причем в основном 

это понятие конструируется исходя из положений об уголовной 

ответственности. При этом упускается из виду, что уголовная 

ответственность - это публично-правовые отношения, а частноправовая 

ответственность - это частноправовые отношения. В силу этого они не 

могут совпадать, так как являются разнородными отношениями. Между 

тем в теории гражданского права эти положения во многом совпадают. 

Имеет место криминализация гражданско-правовой ответственности. 

Такой подход просматривается, в частности, в вопросе об основаниях 

гражданско-правовой ответственности».477 Итак, к условиям 

возникновения гражданско-правовой ответственности относятся: 

                                                 
474 Данная проблема неоднократно рассматривалась в научных трудах О.С. Иоффе «Обязательственное 

право. М.: Юрид. лит.,1975. С. 87; Он же  «Размышление о праве» //Гражданское законодательство 

Республики Казахстан. Астана, 2002. С. 52-68;  Менглиев Ш.М.  Восстановительные  правоотношения  в 

советском гражданском праве. Душанбе, 1986.  117 стр.; Он же. Теоретические проблемы  гражданско-

правовых способов восстановления  (нормализации) имущественных прав  граждан.дисс… д-ра. юрид. 

наук. Душанбе, 1991.368стр; Рахимов М.З. Правовые проблемы достижения конечного результата  

предпринимательской  деятельности.  Автореф. дис… д-ра.юрид. наук. Душанбе, 2000. 40 стр.;  

Рахманкулов Х.Р. Обязательственное право. Ташкент, 2005.  294 стр; Бозоров Р.Б. Действия в чужом  

интересе. Душанбе, 2001. 83 стр; и др.   
475См.: Вепрев В.С.Основания уголовно процессуальной ответственности: Дисс..канд.юрид.наук. 

Челябинск. 2006.С.109 и след. 
476См.: Брагинский М.И.,Витрянский  В.В.Договорное право. Книга первая. Общие положения; Изд.2. 

.М.: Статут,2003.С.702-705  
477 См.: Сулейменов М.К.Ответственность в гражданском праве Алматы.//Юристь.Июнь,№62006.С.7и 

след. 
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Противоправное поведение – поведение считается 

противоправным, если оно противоречит требованиям правовой нормы. В 

гражданско-правовой литературе о сущностных критериях 

противоправного поведения высказаны различные, порой противоречащие 

друг  другу точки зрения. Так, Н.Д.Егоров утверждает, что 

«противоправным признается поведение лица, причинившего вред 

личности или имуществу гражданина либо имуществу юридического лица. 

Противоправным является также такое поведение должника, которое не 

отвечает требованиям, предъявляемым к надлежащему исполнению 

обязательств. В соответствии с гражданским законодательством 

требования, предъявляемые к исполнению обязательств, содержатся не 

только в законе, иных правовых актах, обычаях делового оборота или 

иных обычно предъявляемых требованиях, но и в самих основаниях 

возникновения обязательств. Поэтому критериями противоправности 

поведения должника должны служить и некоторые основания 

установления обязательств… Если обязательство возникает из договора, то 

противоправным признается поведение должника, нарушающее условия 

договора. Если же в основе обязательства лежит односторонняя сделка, то 

противоправным будет поведение должника, не соответствующее  

условиям односторонней  сделки. Наконец, в обязательствах, 

возникающих из сложного юридического состава, поведение должника 

должно соответствовать всем элементам этого сложного юридического 

состава. В противном случае поведение должника приобретает 

противоправный характер».478 

По этому вопросу В.В.Гущин и А.А. Овчинников подчеркивают, что 

«…любое неисполнение или ненадлежащие исполнение договора является 

apriori нарушением  норм права. Это вытекает из положения, 

содержащегося в статье 309 ГК РФ (ст.330 ГК РТ ), согласно которой 

                                                                                                                                                         
 

 
478См.: Брагинский М.И., Витрянский В.В. Договорное право.М.,2003.С.708.  
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обязательства должны исполняться надлежащим образом в соответствии с 

условиями обязательства и требованиям закона, иных правовых актов, а 

при отсутствии таких условий и требований - в соответствии с обычаями 

делового оборота или иными обычно предъявляемым требованиями»479 

Другими словами, противоправное поведение означает отступление 

должника (или инвестора) от требований, которые закреплены в 

нормативных правовых актах, или от условий,  которые предусмотрены в 

договоре; в то же время противоправным может считаться определенное 

правило поведения, которое не предусмотрено правовыми актами или 

соглашением сторон, однако оно вытекает из обычаев делового оборота.480 

В сфере  инвестиционной деятельности действия инвестора, во-

первых, должны соответствовать условиям требований  инвестиционного 

законодательства, то есть в соответствии со статьей 24 Закона РТ«Об 

инвестициях», инвестор при осуществлении инвестиционной деятельности 

на территории Республики Таджикистан должен соблюдать 

законодательство Республики Таджикистан. При нарушении со  стороны 

инвестора требований  правовых актов Республики Таджикистан такое 

действие или бездействие инвестора признается противоправным 

поступком. Например, согласно  статье 23 Закона РТ «О соглашениях о 

разделе продукции», физические и юридические лица за нарушение 

требований  вышеназванного Закона несут ответственность в 

установленном порядке в соответствии с законодательством Республики 

Таджикистан. Аналогичное положение закреплено и в Законе РТ «О 

концессиях». Исходя из этого и в соответствии с положениями Закона РТ 

«Об инвестициях», ныне на иностранных инвесторов распространяются 

нормы внутреннего  законодательства республики, то есть им  установлен  

                                                 
479См.: В.В.Гущин, А.А.Овчинников Инвестиционное право. Учебник. Москва 2006.С.635.  
480 См.: Комментарий к Гражданскому Кодексу Республики Таджикистан. Части первой.  (постатейный), 

коллектив авторов. Душанбе 2004.С.503-504. 
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национальный режим.481 Поэтому при  несоблюдении  положений  

законодательства Республики Таджикистан со стороны иностранных 

инвесторов приводятся в действие положения об ответственности, 

установленные  законодательством Республики Таджикистан.  И, во-

вторых, инвестор должен добросовестно  выполнять требования, 

вытекающие  из условий договора. В соответствии со ст. 453  ГК РТ 

«условия договора определяются  по усмотрению сторон, кроме случаев, 

когда содержание соответствующего условия  предписано законом или 

иными  правовыми актами. Из содержания данной  статьи ГК РТ следует, 

что, во-первых, право определения условий договора принадлежит  

участникам договорных отношений;  и, во-вторых, когда условия договора 

предусмотрены нормативными правовыми актами, тогда стороны 

руководствуются ими. 

В первом случае речь может идти  о тех условиях, которые стороны 

желают предусмотреть, где находит свое выражение  принцип свободы 

договора. Во-вторых, эти условия непосредственно закрепляются  в законе 

помимо воли сторон, т.е.  носят императивный  характер. Свидетельством 

тому является  положение ч.1 ст. 454  ГК РТ, которое  устанавливает: 

«Договор должен   соответствовать   обязательным для сторон правилам, 

установленным  законом и иными  правовыми актами (императивными  

нормами), действующими  в момент его заключения». 

С совершением  противоправного поведения  связаны и другие  

условия договорной ответственности, к которым  относится наличие 

вреда. Под вредом понимается не только повреждение или уничтожение 

имущества, а любые отрицательные социальные последствия 

правонарушения482. Из этого вытекает, что «вред» и «ущерб»  следует 

понимать как синонимичные понятия, которые справедливо 

                                                 
481 См.: Самарходжаев Б.Б.Вопросы ответственности в инвестиционных 

правоотношениях.//Ответственность в гражданском праве. Алматы.2006.С.187.: Досыбаева Р.Б. 

Ответственность сторон в инвестиционных правоотношениях.// Ответственность в гражданском праве. 

Алматы.2006.С.197 и след. 
482 См.: Иоффе О.С. Обязательное право.  М.: «Юрид. лит», 1975. С. 99. 
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поддерживаются в юридической литературе483. Кроме того,  на 

тождественность  этих терминов  указывается и в словаре синонимов 

русского языка484. Однако среди цивилистов есть представители, которые 

по содержанию и целевому назначению различают эти два термина.485 

Вред по своей значимости  подразделяется на две группы: 1) 

материальный, т.е. имущественный вред и 2) моральный вред. В процессе 

осуществления инвестиционной деятельности преобладающее значение 

имеет первое,  однако не лишено юридического значения и возмещение 

морального вреда. 

Следует подчеркнуть, что институт возмещения вреда  считается 

одним из основных видов правоотношений восстановительного  характера 

в гражданском праве. К нему  прибегают часто при нарушении договорных 

обязательств или при причинении вреда. В договорном обязательстве 

необходимость восстановления возникает, когда одна из сторон не 

выполняет возложенные на неё обязательства. Иными словами, нет 

неисполнения договорных  обязательств, нет и конкретного причинителя 

вреда, который отвечал бы за причиненный  имущественный ущерб. 

Поэтому договорные обязательства между сторонами должны исполняться 

в надлежащем порядке. 

Аналогичные ситуации могут возникнуть и в инвестиционных 

отношениях. Специфические черты ущерба в инвестиционных договорах 

состоят в том, что инвестор заключает инвестиционные сделки с 

государством - реципиентом, преследуя цели  получения прибыли в 

будущем. В расчете на это он временно расстается со своим капиталом, и 

вкладывает его в инвестиционный процесс. 

                                                 
483 См.: Шиминова М.Я.  Компенсация вреда гражданам: гражданско-правовое регулирование. М.: Наука, 

1979. С. 35; Тархов В.А. Ответственность по советскому  гражданскому праву. Саратов. Изд.-во  

Саратов. ун-та, 1973. С. 141;  и др.    
484 См.: Александрова З.Е. Словарь синонимов русского языка. М.: Сов. Энциклопедия, 1969. С. 80 и 574. 
485 См.: Смирнов В.Т. , Собчак А.А. Общее учение о деликтных обязательствах в советском гражданском 

праве.Л,:ЛГУ.1983.С.58. 
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Однако государство - реципиент или уполномоченный орган, при 

заключении инвестиционного договора с инвестором в надлежащем 

порядке не выполняют договорные обязательства. Примером могут 

служить несвоевременное выделение объектов инвестирования, 

затягивание заключения инвестиционных договоров или нарушение 

правовые гарантий закрепленные в Законе РТ «Об инвестициях». Все эти 

действия государства - реципиента или уполномоченного органа создают  

определенные сложности, дискомфорт, барьеры, иными словами, 

причиняют ущерб инвестору при осуществлении инвестиционной 

деятельности. Тем самым инвестор своевременно не только не может  

заняться инвестиционной деятельностью, в тоже время ему не удастся 

вложить инвестиции в экономику государства - реципиента, в результате 

чего не исключается нанесение ущерба инвестору. 

В соответствии с этим возникает необходимость рассмотреть 

причинную  связь как одно из условий  договорной ответственности в 

инвестиционном правоотношении. В юридической  литературе в течение 

многих лет  идет дискуссия о причинной связи как философской  

категории, то есть о связи между противоправным поведением должника и 

наступившим отрицательным результатом в отношении имущества лица, 

чьё право было нарушено.   В исследовании данной  проблемы все ученые 

едины  в одном, утверждая, что причинная  связь - это категория  

философская486, а право  интересуется этим вопросом  с целью  

установления  причины и следствия для возложения обязанности по 

возмещению  вреда причинителю  (или инвестору относительно нашего 

исследования, - подч. Р.Б.). В связи  с этим  разработан  ряд теорий 

причинной связи.  Среди них наиболее распространенной является теория  

                                                 
486 См.: Гражданское право. Ч.  1 /Под.ред.Е.А. Суханова. М.: БЕК, 1994.  С. 178-180; Суханов Е.А. Кто 

возместит причиненный  ущерб. М.: //Советская  Россия, 1989.  С. 24 -26;  Иоффе О.С. 

Обязательственное право. М., Юрид. лит, 1975. С. 113-124; Смирнов В.Т.  и Собчак А.А. Общие учения о 

деликтных  обязательствах в советском гражданском праве.  Л.: ЛГУ, 1983. С. 71-78 и др. 
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необходимой и случайной причинной связи487.  Суть этой теории 

заключается в том, что  среди причин,  вызвавших  результат, одна лишь 

способствует  его наступлению, тогда как  другие с необходимостью 

порождают результат488. Поэтому необходимая  причинная связь между 

противоправным действием лица  по причинению вреда  и возникшим 

имущественным  ущербом служит условием для возложения на 

правонарушителя обязанности по возмещению возникшего вреда. 

Существует точка зрения, указывающая, что для анализа обстоятельств, 

касающихся какого-то  определенного явления, нужно связанные с этим 

явлением  обстоятельства вырвать  из общей связи и взаимодействия, 

изолировать их и попробовать рассмотреть обособленно489,  и что связь 

между причиной и следствием должна быть всегда необходимой490. 

Следует подчеркнуть, что не все  представители цивилистической 

науки признали эту теорию. Некоторые из них,  указывая  значение и 

задачи теории необходимой и случайной причинной связи отмечают, что 

данная теория не способна полностью решить существующую проблему. 

Они используют другие категории философского характера. Так, О.С. 

Иоффе, исследуя вопрос о причинности, использует философские 

категории возможности и действительности. Он отмечает, что  теория 

необходимости и случайности  играет важную роль в  определении  и 

установлении причинной связи, в то же время данная теория не в силах 

полностью решить существующую  проблему. О.С. Иоффе предлагает 

решение этого вопроса при помощи категории возможности и 

действительности491. При этом автор исходит из двух разновидностей 

                                                 
487 См.: Матвеев Г.К. Основания гражданско-правовой  ответственности. М., Юрид. лит., 1970. С. 88-137; 

Новицкий И.Б., Лунц Л.А.  Общие учения об обязательстве. М.:  Госюриздат, 1950. С. 300-319;  Флейшиц 

Е.А. Обязательства из причинения вреда  и из неосновательного  обогащения. - М.: Госюриздат, 1951. С. 

52-72; Тархов В.А. Указ.соч.  С. 108-137; и др. 
488 См.: Смирнов В.Т. и Собчак А.А. Общие учения  о деликтных обязательствах в советском 

гражданском праве. Л.: ЛГУ, 1983. С. 74. 
489 См.: Тархов В.А. Обязательства, возникающие из причинения вреда. Саратов: Изд-во Саратов.ун-та,  

1957. С.37.  
490 См.: Там же.  С. 37-38. 
491 См.: Иоффе О.С. Обязательственное право. С. 13-119; Он же. Обязательства по возмещению вреда. Л.; 

ЛГУ, 1952. С.21-29; Советское гражданское право. / Под ред. Иоффе О.. Л.: ЛГУ, 1958. С. 447-457. 
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возможности, в частности,  конкретной возможности, что неизбежно 

приведет к действительности, а также абстрактной возможности, 

превращение которой в действительность явление очень  редкое. Эта точка 

зрения была поддержана Ю.Х. Калмыковым.492 

Другая теория исходила из деления причинной связи на 

непосредственные связи, т.е. прямые  и косвенные, автором  которой был 

В.И.Кофман.  Он, в частности,  утверждал, что «Непосредственные - это 

такие связи, в которых  причина прямо  и непосредственно  влечет за собой 

наступление вредоносного  результата»493.  По мнению автора, 

юридически значимой  считается  именно непосредственная причина. 

Косвенную причину автор  считает,  что благодаря ей только и могла  

воздействовать другая причина494. В этой связи автор  приходит  к выводу, 

что косвенная  причина, возможно, влияет на ход  события, но, вероятно, 

может и не влиять на возникновение того или иного события. Указанные 

теории причинной связи, безусловно, заслуживают внимания, ибо каждая 

из них проливает свет на различные стороны этой трудной проблемы. 

Однако следует подчеркнуть, что необходимая и случайная  

причинная связь  является и более приемлемой в теоретическом плане, и 

простой в практическом плане. Не случайно эта теория имеет больше 

сторонников, включая и правоприменительные органы. На наш взгляд, 

большим преимуществом пользуется эта теория в установлении 

причинной связи и в договорной ответственности за нарушение 

инвестиционного законодательства. 

С точки зрения философии, все явления в обществе взаимосвязаны и 

взаимообусловлены. Для того чтобы определить,  что является  причиной  

возникновения этого следствия, необходимо установить, какие причины 

воздействовали  для возникновения этого следствия. Поскольку  следствие  

                                                 
492 См.: Калмыков Ю.Х. Возмещение вреда,  причиненного имуществу.  Саратов: Изд-во Саратов.ун-та, 

1965.С. 43-44.  
493 См.: Кофман В.И. Границы  юридически значимого причинения //Правоведение, 1960 .  №3. С.45. 
494 См.: Там же. С. 45 и след. 
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бывает только  одно, и, наоборот, тех причин, которые привели  к этому 

следствию, очень много, то возникает проблема, – какая из них является 

случайной.  Ф.Энгельс отмечает, следующее: «чтобы  понять отдельные 

явления, мы должны вырвать  их из всеобщей связи и рассматривать 

изолированно, а в таком случае меняющееся  движение  выступает перед 

нами – одно как причина, другое как  следствие»495. Конечно, вопрос об 

установлении причины и следствия составляет определенную сложность и 

в определении договорной ответственности. Поэтому из совокупности 

причин, обусловивших возникновение вреда, нужно проанализировать  

каждую вероятную причину  отдельно,  обособлено от других причин. 

Только тщательный скрупулезный анализ  может  определить каждую  

кажущуюся  причину. 

Всё это говорит о том, что причинная связь  послужила одним  из 

оснований возникновения договорной ответственности за нарушение 

инвестиционного законодательства, требуется установить закономерную  

связь между причиной и следствием. В  философии подчеркивается, что 

«необходимым называется такое возникновение и развитие явления, 

которое вытекает из наиболее  существенных отношений, лежащих в 

основе данного процесса»496. Необходимость, - пишет Г.К. Матвеев, – 

имеет своей  сферой внедренные, решающие связи, обусловливающие 

закономерное, естественное течение событий и процессов»497. Иными 

словами, необходимые связи в отношении к определенному следствию 

всегда  выражаются как связь определяющая, существенная и устойчивая. 

Прав В.А. Ойгензихт, который считает, что необходимость имеет 

внутренние  основания,  и она вытекает  из самой природы вещей, и в 

определенных условиях результат  неизбежно произойдет498. Природа 

необходимости заключается в закономерном  внутреннем развитии 

                                                 
495 См.: Маркс К.  Энгельс Ф. Соч. Т. 20. С.546-547. 
496 См.: Основы марксизма-ленинизма.  М: Госполитиздат, 1962. С.61. 
497 См.: Матвеев Г.К. Основания гражданско-правовой ответственности. М., Юрид. лит. 1979. С. 98. 
498 См.: Ойгензихт В.А. Проблема риска в гражданском праве. Душанбе.  С.103. 
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явлений, приводящих  к результату. Все  явления в обществе и природе  

имеют свои  причины. Из этого  следует вывод, что беспричинных явлений 

не существует.  Следовательно, если  причинность  указывает на связь,  

которая характеризует происхождение данного явления, то необходимость 

как категория определяет связь только  глубинную, внутреннюю, 

существенную и устойчивую. 

При определении понятия «необходимость» некоторые авторы 

отождествляют ее с неизбежностью  и неотвратимостью. В частности они 

подчеркивают, что «Необходимость - это философская  категория для 

обозначения таких связей между явлениями, событиями, которые при 

определенной совокупности условий неизбежны  и неотвратимы»499.  

Подчеркивая  значение  необходимости, они утверждают, что в мире  нет 

изолированных явлений, поэтому существует определенная  зависимость 

любого процесса от окружающих условий. «Говоря  о неизбежности 

какого-либо явления, - подчеркивают авторы, – мы имеем  в виду вполне 

определенный  комплекс условий,  при которых оно становится 

неизбежным: изменение условий может существенным образом изменить 

факторы, определяющие его развитие»500. Прав Н. Пилипенко, который 

подчеркивает, что нет достаточных оснований для разграничения этих 

понятий501. 

Проблемы наличия  или отсутствия причинной  связи  в каждом  

конкретном случае следует решать на основе достижений 

материалистической диалектики. Как утверждает В.И. Ленин, 

«казуальность, обычно нами понимаемая, есть лишь малая частичка 

всемирной связи, но (материалистическое  добавление) частичка  не 

субъективной, а объективно реальной связи»502. 

                                                 
499 См.: Гулыга А., Иванов Н., Яхот  О. О необходимости и случайности //Коммунист, 1957. № 17. С. 93-

95. 
500 См.:  Маркс К. и Энгельс Ф. Соч. Т. 21. С. 303-306. 
501 См.: Пилипенко Н.В. Необходимость и случайность. М.: Высшая школа, 1965.  С.33.и след. 
502 См.:  Ленин В.И. Полн. собр. соч.  Т.29. С.144.  
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Вышеизложенное позволяет полагать, что не всякая связь является 

основанием возникновения договорной ответственности в инвестиционной 

деятельности, а только та, которая считается необходимой, закономерной 

между  противоправным действием и возникшим имущественным  вредом. 

Для возникновения договорной ответственности за нарушение 

инвестиционного законодательства особое место принадлежит вине 

контрагента. Вина - это психическое отношение субъекта к личному 

поведению и возникшим отрицательным последствиям. Вина выражается в 

двух формах, умысла и  неосторожности. Для гражданско-правовой 

ответственности имеет значение последнее. Умысел, как правило, 

характерен для уголовно-правовой ответственности. Вина в гражданском 

праве обладает  следующими  специфическими особенностями: в–первых,  

в договорной ответственности участник, по вине которого условия 

договора не выполнены, или выполнены ненадлежащим образом, 

непосредственно должен доказывать отсутствие своей вины за возникшие 

отрицательные последствия, чего нельзя сказать в отношении вины в 

уголовном судопроизводстве. Во-вторых, договорная  ответственность в 

гражданском праве может наступить и при отсутствии вины. Например,  

вред, причиненный  при форс-мажорных обстоятельствах. В подобных  

ситуациях  участник договорных отношений, если докажет, что ущерб 

возник не по его вине, а по обстоятельствам, не зависящим от его воли, то 

в данных случаях он освобождается от договорной ответственности. 

В юридической литературе относительно  правовой природе вины, 

как одном из существенных оснований возникновения договорной 

ответственности, существует немало суждений. Забегая вперед, следует 

констатировать, что данное условие возникновения договорной 

ответственности впервые было выдвинуто М. М.  Агарковым. В  

отношении вины он писал:«Все, кто интересовался вопросами советского 

гражданского права, помнят, как долго господствовал у нас взгляд, что 

ответственность с точки зрения ГК является объективной 
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ответственностью, т.е. что она не предполагает вины и наступает при 

наличии одного лишь причинения. Эта теория служила для объяснения как 

внедоговорной, так и договорной ответственности. В отношении 

внедоговорной ответственности она уже давно потеряла возражения в 

нашей литературе, а за последние годы окончательно потеряла почву. В 

настоящее время господствует взгляд, что ответственность по ст. 

403 основана на вине. Если ст. 403 довольно много останавливала на себе 

внимание комментаторов, то ст. 118, несмотря на ее громадное 

практическое значение, в гораздо меньшей степени привлекала наших 

цивилистов. В отношении ее теория объективной ответственности не была 

подвергнута критике в достаточной степени»503 Однако в гражданско - 

правовой литературе  существует и иная точка зрения, требующая 

пересмотра сущности вины в гражданском праве. Так, по этому вопросу М. 

К. Сулейменов пишет: «В теории гражданско-правовой ответственности, 

начиная с римского права, существуют, применяются и развиваются два 

принципа ответственности: принцип вины и принцип причинения. … В 

гражданском законодательстве Казахстана (как, впрочем, и в 

законодательстве других стран СНГ) предусматривается сочетание 

принципа вины и принципа причинения, однако принцип вины является 

господствующим. При таком подходе принцип причинения, как 

генеральный применяется только для отдельных, прямо предусмотренных 

законодательными актами видов обязательств, и для отдельных, прямо 

определенных законодательными актами субъектов имущественного 

оборота (например, ответственность предпринимателя, ответственность 

владельца имущества, относящегося к источникам повышенной опасности, 

ответственность хранителя ит.п.). Однако мне кажется, нуждаются в 

обсуждении вопросы о корректировке оснований гражданско-правовой 

                                                 
503 Цитата из статьи М.К.Сулейменова «Ответственность в гражданском праве». //Юрист.2006.№6 С.13 и 

след. 
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ответственности в новых условиях научно-технического прогресса и 

рыночной экономики. 

Меня всегда смущало несоответствие двух основных положений 

гражданско-правовой ответственности: принцип ответственности за вину и 

принцип полного возмещения убытков. Ведь если ответственность 

наступает только за вину, значит, возможны случаи, когда причинитель 

вреда не будет отвечать, что противоречит принципу полного возмещения 

вреда. С другой стороны, принцип полного возмещения вреда требует, 

чтобы все убытки были возмещены полностью. Но как этого добиться, 

если причинитель вреда совершенно законно может убытки не возмещать, 

доказав отсутствие вины? Вина, в отличие от вины в уголовном праве, не 

играет большой роли в гражданско-правовой 

ответственности. Презумпция невиновности, расширение 

ответственности без вины (источник повышенной опасности, 

ответственность за действия третьих лиц, предпринимательский риск), 

отсутствие форм вины, характерных для уголовного права, и т.д. Все эти 

общеизвестные обязательства говорят лишь о том, что нельзя строить 

гражданско-правовую ответственность по модели уголовной и что 

вопросы о роли и значении вины в гражданско-правовой ответственности 

должны быть уточнены. Исследователи нередко забывают, что главной 

функцией гражданско-правовой ответственности является 

компенсационная.  Для имущественной ответственности главной является 

компенсационная функция, для возмещения убытков - компенсационная, 

для взыскания неустойки - стимулирующая функции. Но и для взыскания 

неустойки компенсационная функция имеет важное значение.»504. Если 

применять вышеуказанную точку зрения   к нашей исследуемой проблеме, 

нам кажется, что принцип вины является основой в договорной 

ответственности в сфере инвестиционной деятельности. Данный вывод 

основывается по обстоятельству, в котором инвестиционные договоры 

                                                 
504 См.:Сулейменов М.К. указ соч.С15 и след. 
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относятся к видам договоров, не поименованных в гражданском 

законодательстве Республики Таджикистан. С этой позицией солидарна и 

Е.Н.Фролкина.505Таким образом,  при наличии указанных выше оснований 

возникает договорно-правовая ответственность, если отсутствует хотя бы 

одно из вышеуказанных условий, вопрос о договорной ответственности, 

как правило, не возникает. 

Немаловажное значение в договорной ответственности имеют ее 

формы. ГК РТ в качестве формы гражданско-правовой ответственности 

предусматривает взыскание убытков и неустойки. Определение термина 

«убытки» и разграничение его от «вреда» впервые было сформулировано в 

гражданской–правовой литературе М.М. Агарковым.  Он утверждал, что 

«Вред, нанесенный имуществу и выраженный в денежной сумме, 

называется убытком»506. Эта точка зрения поддержана большинством 

ученых в цивилистической  науке507.  В соответствии со ст. 15 ГК РТ, под 

убытками понимаются расходы, которые лицо, чьё право нарушено, 

произвело или должно будет произвести для восстановления нарушенного 

права, утрата  или повреждение его имущества (реальной ущерб), а также 

неполученные доходы, которые это лицо получило бы при обычных 

условиях гражданского оборота, если бы его право не было нарушено 

(упущенная выгода). К возмещению убытков прибегают тогда, когда 

нарушено субъективные право физических и юридических лиц в целях 

восстановления нарушенного права. Как отмечает Ш. М.Менглиев: 

«Восстановительное правоотношение в большинстве случаев связано с 

применением  к нарушителю определенных мер принуждения, но может 

возникать и добровольно, хотя угроза принуждения и в этом случае не 

                                                 
505См.: Фролкина Е. Н.Гражданско-правовая ответственность за нарушение инвестиционного договора в 

строительстве.: Автореф. дисс. канд.юрид.наук.М.2011.С.13 и след.  
506 См.: Гражданское право. Т.1. Юр.издат, 1944.  С. 328. 
507 См.: Антимонов Б..С. Основания договорной ответственности социалистических организаций. М.: 

Юрид. лит.,  1962. С.104 – 106; Гражданское право: Учебник./ Под ред. Суханова Е.А. Т.1.  М.: Бек ,1994. 

С. 177; Тархов В.А.  Указ раб. С. 141- 142. Рахмонкулов Х. Обязательственное право. Ташкент, 2005.С. 

132- 140 и др. 
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исключена».508 В связи с этим структура убытка состоит из двух частей: 1) 

реальный ущерб; 2) упущенная выгода. Под реальным ущербом 

понимаются расходы, которые лицо, чьё право нарушено, произвело или 

должно будет произвести  для восстановления нарушенного  права, утрата 

или повреждение его имущества. Упущенная выгода - это доход, который 

лицо получило бы при обычных условиях гражданского оборота, если бы 

его права не были нарушены. 

Согласно ст. 355 ГК РТ, «Неустойкой (штрафом, пеней) признается 

определенная законом или договором денежная сумма, которую должник 

обязан уплатить кредитору в случае неисполнения или ненадлежащего 

исполнения обязательства, в частности, в случае просрочки исполнения. 

Наряду с этим она в обязательном порядке должна заключаться в 

письменной форме. Несоблюдение письменной формы влечет 

недействительность соглашения о неустойке (ст. 356 ГК РТ). Как правило, 

неустойка возникает тогда, когда обязательства должником не исполнены 

или исполнены в ненадлежащем порядке. Поэтому возникает 

необходимость во взыскании неустойки в твердом денежном выражении 

или в кратном размере. 

Возвращаясь к вышеуказанному, следует сказать, что вопросы 

юридической ответственности в инвестиционном праве еще находятся на 

стадии становления. Это связано с тем, «что законодатель всё ещё 

недооценивает  роль и значение юридической ответственности как способа 

повышения эффективности инвестиционного законодательства».509 Так, 

Закон РТ «Об инвестициях» посвящает одну статью (ст. 29)  

ответственности за нарушение  закона. В ней подчеркивается,  что 

физические и юридические лица, нарушающие требования настоящего 

Закона, привлекаются к ответственности в соответствии с 

                                                 
508 См.: Менглиев Ш.М. Восстановительные правоотношения в советском гражданском праве. Душанбе, 

1986. С.29. 
509 См.; Мороз С.П. Инвестиционно - правовая ответственность. // Ответственность в гражданском праве. 

Материалы международной научно-практической конференции /Отв, ред. М.К. Сулейменов. Алматы,  

2003. С.129. 
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законодательством Республики Таджикистан. Достоинство этого Закона 

состоит  в том, что он, закрепляя ответственность, тем самым 

подчеркивает, что субъекты инвестиционных отношений несут 

ответственность за нарушение инвестиционного закона в соответствии  с 

законодательством  Республики Таджикистан. Аналогичная норма не 

предусматривалась в ранее действовавшем Законе РТ«Об иностранных 

инвестициях в Республике Таджикистан». Это имело свое основание. 

Данный  Закон был принят с момента обретения Республикой 

Таджикистан независимости, соответственно существовала объективная 

необходимость любой ценой привлекать иностранные инвестиции в 

экономику республики, что являлось единственным условием становления 

и развития отечественного производства. Однако отсюда не следует вывод, 

что к иностранным инвесторам не применялась ответственность. Ныне 

инвестиционное законодательство  республики иностранным инвесторам 

установило  национальный режим, в этой связи  при нарушении ими 

правовой нормы,  безусловно, они привлекаются к ответственности в 

соответствии с действующим  законодательством Республики 

Таджикистан. 
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§2.Внедоговорная ответственность за нарушение законодательства  

в сфере инвестирования 

Параллельно с договорной в гражданском праве применяется и 

внедоговорная ответственность, суть которой состоит в том, что между ее 

участниками до ее возникновения  отсутствовала договорная связь. 

Поэтому она и называется внедоговорной, т.е. эти обязательства, не 

основанные на договоре, и, как правило, предпосылкой их возникновения 

является акт причинения вреда. Её и называют деликтом, от латинского 

слова delitum, означающего нарушение, вина – то же, что и проступок 

(гражданское, административное, дисциплинарное правонарушение)510, 

который широко используется в научно-правовой литературе. 

Внедоговорная ответственность по своему значению относится к 

деликтным обязательствам. 

Инвестиционному праву, наряду с договорной, присуща и 

внедоговорная ответственность. Так, юридическая ответственность в 

инвестиционном праве возникает, когда органы государственной власти 

необоснованно вмешиваются в сферу инвестиционной деятельности или 

издают неправомерный акт, ущемляющий интересы инвестора, и в связи с 

этим наносят ему ущерб.  Здесь отсутствуют договорные отношения 

между  субъектами  инвестиционной деятельности, поэтому  она и 

называется  внедоговорной,  основания  возникновения  которой 

закреплено в законе. 

Гражданско-правовая  ответственность направлена на компенсацию 

вреда и имеет восстановительный характер. Основание возникновения 

последнего имеет свои особенности: во-первых, основанием 

возникновения внедоговорной ответственности является юридический 

факт. Как правило, во внедоговорных обязательствах юридический факт 

наступает из–за  неправомерного действия или бездействия причинителя 

вреда. Поэтому основным профилирующим критерием основания 

                                                 
510 См.: Большой юридический словарь /Под ред. А.Я.Сухарева ,В.Е. Крутских, М.: 2002.  144. 
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возникновения внедоговорной ответственности является противоправность 

поведения лица. Как справедливо отмечает С. Н. Садырова: 

«Противоправное поведение относится к объективным условиям 

ответственности, поскольку таковыми признается поведение, которое 

нарушает норму права, независимо от того, знал или не знал 

правонарушитель о правомерности своего поведения. В противоправности 

находит отражение только факт объективного несоответствия поведения 

участников гражданского оборота требованиям законодательства»511. 

Следует согласиться с суждением вышеуказанного автора, поскольку 

именно противоправное поведение следует считать основным, в отличие 

от других, условием возникновения гражданской правовой 

ответственности. И не случайно среди оснований возникновения 

ответственности,  как в законодательстве, так и в цивилистической 

литературе, основной акцент делается  на противоправное поведение. Так, 

ч.3 ст. 5 Закона РТ«Об инвестициях» напрямую закрепляет положение, что 

инвестор вправе требовать возмещения вреда, если в результате 

незаконных действий или бездействия  должностных лиц ему причинен  

ущерб. Поэтому противоправность  поведения выступает единственным 

условием возникновения ответственности, с отсутствием которого 

невозможно наступление гражданской правовой ответственности.512 

Другим критерием внедоговорной ответственности, состоит в том, 

что до ее возникновения между сторонами отсутствует правовая связь. 

Правовое отношение между участниками внедоговорного обязательства, 

возникает по поводу причинения вреда со стороны лица, по вине которого 

нарушено субъективное право потерпевшего. Для подтверждения этого 

вывода следует обратить внимание на содержание ст. 8 ГК РТ.  Согласно 

положениям данной статьи,  к основаниям возникновения гражданских 

                                                 
511 См.: С.Н.Садырова . Основания и условия ответственности за нарушение договорных обязательств. 

//Ответственность в гражданском праве.Алматы.2006.С.211. 
512См: Сулейменов М.К.Гражданско правовая ответственность по законодательству Республики 

Казахстан. //Ответственность в гражданском праве.Алматы.2006.С.24.  
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прав и обязанностей относятся причинение вреда другому лицу. 

Последнее, будучи основанием возникновения гражданских прав и 

обязанностей, имеет внедоговорной характер. Поэтому Закон РТ«Об 

инвестициях» в ст.8 закрепляет положение о том, что «Инвестор имеет 

право на возмещение ему вреда, причиненного в результате издания 

государственными органами актов, не соответствующих законодательным 

актам Республики Таджикистан, а также в результате незаконных действий 

(бездействия) должностных лиц этих органов в соответствии с 

законодательством Республики Таджикистан. 

Незаконными могут считаться действия должностного лица органов 

местной государственной власти, которые своевременно не выделяют 

объекты инвестиционной деятельности инвестору или без законных 

оснований затягивают  их предоставление. Наряду с этим незаконными  

могут считаться действия должностного лица, которое необоснованно 

отказывает  в участии  инвестора в общем собрании акционерного 

общества, или не информирует  в указанные сроки о проведении собрания 

инвестора (ст.ст.43,48Закона РТ«Об акционерных обществах»). 

Далее из содержания ч.3 ст.8 Закона можно выделить следующие ее 

особенности: во-первых, инвестор вправе на возмещение причиненного 

вреда. В соответствии со ст.1079ГК РТ возмещение вреда основывается на 

принципе полного возмещения вреда лицом, причинившим ущерб. 

Поэтому в данной ситуации права инвестора – кредитора состоят в 

требовании возместить причиненный ущерб, и обязанности должника, по 

чьей вине нанесен вред, в его заглаживании. Для того чтобы  возложить на 

причинителя вреда возмещение ущерба, понесенного потерпевшим 

(инвестором), необходимо установить, прежде всего, характер и объем 

вреда, а затем определить конкретный размер ущерба, подлежащего 

компенсации.513 Объем, характер и размер компенсации ущерба по своей 

сущности и содержанию считается тем фундаментом, от которого зависит 

                                                 
513 См: Бозоров Р.Б.Действия в чужом интересе.Душанбе.2001.С.62. 
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восстановится ли имущественное положение потерпевшего или нет, в 

связи, с чем целесообразно остановиться на указанных правовых явлениях. 

Согласно  ст. 1097 ГК РТ объем вреда представляет собой величину 

причиненного ущерба, на которое приходит уменьшение имущественного 

состояния потерпевшего. Размер же  возмещаемого вреда – это 

определенная величина компенсации, на которую может претендовать 

потерпевший. В цивилистической науке, да и в практике, не всегда 

уделяется должное внимание  различию между вышеуказанными 

понятиями. Однако среди цивилистов есть ученые, которые их 

рассматривают как разные правовые категории. Так, С.Е.Донцов и В. В. 

Глянцев под полным объемом понимают «…возмещение не только всей 

стоимости вреда, оцененного в деньгах, но ивсех убытков, положительного 

вреда…и не полученных доходов».514 Характеризуя порядок определения 

вреда, они указывают на два основных критерия - экономический и 

юридический. В экономическом плане они подразумевают стоимостное 

выражение  понесенного вреда. Но это утверждение нуждается в 

уточнении. Если необходимо определить денежную оценку вреда, то из 

каких критериев нужно исходить? Переход к рыночным отношениям в 

корне изменяет существующие правила. Имеется в виду, что в настоящее 

время цены нестабильны, каждый день они меняются:  или повышаются, 

или, наоборот, снижаются в зависимости от спроса и предложения. На наш 

взгляд, в этих условиях при определении стоимости понесенного вреда 

целесообразно исходить из цен, действующих на момент причинения 

вреда. Спорным представляется и состав объема понесенного ущерба, 

которые авторы относят к юридической стороне объема, включив туда 

расходы, утрату и повреждение имущества, то есть реальный ущерб и 

упущенную выгоду. Из сказанного следует, что  критерии указанных 

авторов не способствуют определению объема причиненного вреда. Мы не 

                                                 
514См.: Донцов С.Е., Глянцев В.В.Возмещение вреда по советскому законодательству. М.»ЮЛ».1990.С.63 

и след.  
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видим необходимости разграничения объема причиненного вреда на 

экономический и юридический. На наш взгляд, это представляется 

надуманным. Вред означает  умаление или уничтожение имущества, а его 

денежная оценка называется убытком.515 В отношении определения объема 

причиненного вреда и размеров возмещаемого ущерба в гражданско - 

правовой литературе существует и другая точка зрения. Так, по этому 

вопросу Ш. М. Менглиев пишет:«Конкретный размер возмещаемого вреда 

– это определенная величина той компенсации, которую причинитель 

обязан предоставить потерпевшему для заглаживания вреда. Она зависит 

от объема причиненного вреда. Объем, следовательно, представляет собой 

величину причиненного ущерба, на которую происходит уменьшение 

(притом неправомерное) имущественного состояния потерпевшего. Объем 

вреда и размер его возмещения не всегда совпадают, поскольку размер 

возмещаемого вреда должен определяться исходя из конкретных 

обстоятельств дела, с учетом объективных и субъективных критериев. 

Объем вреда - это общее состояние, наличие которого служит правовым 

основанием применения ответственности. Размер вреда - возможная 

величина, на которую может претендовать потерпевший. Однако 

взаимосвязь и взаимообусловленность их не вызывают сомнения…»516. 

Итак, следует утверждать, что для определения размера возмещения вреда 

основной предпосылкой выступает объем причиненного вреда. Эти 

правовые категории выступают как цепочка взаимосвязанных друг с 

другом факторов и естественно дополняют один другого. В тоже время их 

юридическая природа различна. Они - самостоятельные правовые 

категории, поэтому конкретный размер компенсируемого ущерба 

определяется действующим законодательством. Исходя из этого, объем 

причиненного вреда является  основной  предпосылкой, 

                                                 
515 См.: Гражданское право. Т.1.Юриздать,1944.С.328; Антимонов Б.С.Основания договорной 

ответственности  социалистических организаций  .М. «ЮЛ» 1962.С.104-106;  Матвеев Г.К. Основания 

гражданской  правовой ответственности М. :»ЮЛ», 1970. С.46-47; Гражданское право. Общая часть. 

Учебник.,/ под ред. Х .Р. Рахманкулова. Ташкент 2010.С.784-785.,и другие: 
516См: Менглиев Ш.М.Избранные труды по гражданскому праву. Душанбе, «Истеъдод».2011.С.391-392. 
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основополагающим критерием,  в соответствии с которым определяется 

конкретный размер денежных сумм для восстановления имущественного 

положения лица, чьё субъективное право нарушено. 

Во-вторых, основанием возникновения обязательства по 

возмещению вреда является принятие государственным органом 

внеправового акта, который противоречит законам Республики 

Таджикистан. Положение п. 3 ст.5 Закона РТ«Об инвестициях» имеет 

прямое действие к правовым актам, имеющим  подзаконный характер, 

которые принимаются государственными органами. Как правило, 

подзаконный акт, который принимается этими органами,  должен  

основываться на Конституции РТ и других законодательных актах. При 

несоответствии нормативным правовым актам данный подзаконный акт не 

имеет юридической силы, то есть он является недействительным. Однако 

этот внеправовой акт признают недействительным только судебные 

органы. Для этого тот чьё субъективное право нарушено в результате 

издания внеправового акта,  должен обратиться с иском о признании 

данного правового акта незаконным, и ставить вопрос о возмещении 

причиненного вреда со стороны государственного органа, по инициативе 

которого издан правовой акт, противоречащий  законодательству 

Республики Таджикистан. Эти правовые проблемы достаточно ясно 

урегулированы гражданским законодательством республики. В частности 

ст. 1084 ГК РТ регулирует вышеуказанные вопросы. Однако положения 

данной статьи отличаются от общих правил возмещения вреда, которые 

закреплены в ст.1079 ГК РТ. В исследуемой статье речь идет о причинении 

вреда инвестору в связи с изданием внеправового акта государственными 

органами, то есть публичной властью, которым  присущи исполнительно - 

распорядительные функции, которые широко распространены в 

административно - правовых отношениях. Забегая вперед, считаем 

уместным констатировать, что издание  внеправового акта 

государственными органами  не только нарушает субъективное право 
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инвестора. Тем не менее,  данный внеправовой акт имеет определенные 

последствия, действие его направлено на вероятность  снижения имиджа 

государства - реципиента инвестиций по обеспечению инвестиционного 

климата инвесторам, особенно  иностранным, которое государство - 

получатель инвестиций вложило огромные усилия для вовлечения 

инвестиций в собственную экономику. Прав Д. Шубин  который отмечает, 

что «…издание незаконных правовых актов наносит существенный урон 

правовому порядку, т.к. не только свидетельствует о низкой правовой 

культуре органа, издавшего такой акт (лиц, его готовивших), но и, что 

гораздо хуже, подрывает доверие граждан к действующему 

законодательству, создает предпосылки к пренебрежительному 

отношению к законам».517 Возвращаясь к анализу данного вопроса, следует 

подчеркнуть, что ответственность государственного органа или 

должностного лица, издавших такой акт не соответствующий 

законодательству республики, возникает независимо от их вины.518 То есть 

факт признания правового акта внеправовым согласно решению суда 

является достаточным основанием к возложению ответственности на 

государственный орган для возмещения вреда. 

В-третьих, законодатель закрепляет положение, согласно которому 

действия должностного лица считаются незаконными, если они не 

соответствуют требованиям правовых норм. Диспозиция ст. 5 Закона 

РТ«Об инвестициях» непосредственно сформулирована  относительно 

того, что действия должностного лица не соответствуют требованиям 

правовых норм, исходя из этого, они признаются незаконными. Как 

отмечается в гражданской правовой литературе: «Действия становятся 

противоправными только тогда, когда нарушают нормы права и вместе с 

тем соответствующие субъективные права граждан и организаций, 

                                                 
517 См.: Шубин Д. Незаконные акты против законных интересов.//»Бизнес адвокат»№1.2003.С.12 
518См.: Комментарий к Гражданскому кодексу Российской Федерации.части второй (постатейный). 

Отв.ред. О.Н.Садиков Москва 1999.С.672-673.  
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охраняемые объективным правом».519 То есть действия должностного лица 

следует считать незаконными, когда это напрямую запрещено 

нормативными правовыми актами. Другими словами, должностное лицо 

своими внеправовыми действиями нарушает субъективное право 

инвестора, которое охраняется законом. В этой связи инвестор вправе 

требовать компенсации ущерба, который он понес в результате 

незаконных поступков  должностного лица. При наличии указанных  

обстоятельств инвестор вправе требовать взыскания убытков. 

Внедоговорная ответственность за нарушение инвестиционного 

законодательства имеет следующие виды: 1) общие внедоговорные 

обязательства;  2) специальные внедоговорные обязательства.520 Общему 

деликту свойственны следующие признаки: 1) причиненный вред, как  

правило, возмещается в полном объеме; 2) причиненный вред признается 

неправомерным, если причинитель не докажет обратное, то  есть 

действовал в состоянии необходимой обороны или крайней 

необходимости; 3) наличие состава гражданского правонарушения 

противоправного поведения, наличие ущерба, причинной связи и вины 

причинителя вреда. 

Возвращаясь к проблеме о юридической ответственности за 

нарушение  инвестиционного законодательства, следует согласиться с 

утверждением о том, что «институт юридической ответственности в 

инвестиционном  праве все ещё находится на стадии становления...».521 

Как подчеркивалось выше, инвестиционному праву как комплексной 

отрасли права характерны все  классические виды юридической 

ответственности, и думается, что нет необходимости  во введении 

специальных видов ответственности.522  Далее, классические виды 

                                                 
519См.: Иоффе О.С.Ответственность по советскому гражданскому праву. Л.ЛГУ.,1955.С.80  
520 См.: Гущин В.В., Овчинников А.А. Инвестиционное право: Учебник. М., 2006. С. 650-651. 
521 См.: Мороз С.П. Инвестиционно–правовая ответственность //Материалы международной  научно-

практической конференции. Алматы, 2006. С. 188.  
522См.: Правовая  охрана окружающей природной среды в странах Восточной Европы: Учебное пособие  

для вузов //Под ред. В.В. Петрова. М.: 1990. С. 67.  
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ответственности, на наш взгляд, вполне соответствуют тем параметрам, 

которые свойственны  инвестиционному праву, как  комплексной отрасли  

права. Поэтому  нельзя не согласиться с позицией С.П. Мороз, которая  

пишет, что «во-первых, в рамках  инвестиционного права как комплексной 

отрасли права, складываются определенные правовые институты, в т.ч. и 

институт юридической  ответственности; во-вторых, гражданско-правовая, 

административно-правовая или уголовно-правовая ответственности 

остаются институтами своих  соответствующих отраслей права, а в сфере 

инвестиционного права эти и другие виды ответственности  объединяются  

в единый  институт инвестиционного права - институт инвестиционно-

правовой ответственности»523. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
523 См.: Мороз С.П. Инвестиционная правовая ответственность. //Материалы международной научно-

практической конференции. Алматы., 2006. С. 192. 
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§3.Порядок рассмотрения инвестиционных споров 

Степень инвестиционной привлекательности государства, 

принимающего  инвестиции, зависит от нескольких факторов, в том числе  

порядка разрешения инвестиционных споров. Особенно в этом 

заинтересованы иностранные инвесторы, для которых в Республике 

Таджикистан установлен национальный режим, то есть их правовое 

положение одинаково с национальными инвесторами, у них равные 

возможности и равный правовой статус. Конституция Республики 

Таджикистан закрепляет правила: «каждому гарантируется  судебная 

защита. Каждый  вправе требовать, чтобы его дело было рассмотрено 

компетентным, независимым и беспристрастным судом, учрежденным  в 

соответствии  с законом» (ст. 19), которые конкретизированы в отраслевых  

законодательных актах. 

В соответствии со ст.1 Закона РТ «Об инвестициях» 

«Инвестиционным спором признается – спор, вытекающие  из договорных 

обязательств между инвесторами, государственными органами, 

должностными лицами Республики Таджикистан и (или) иными 

участниками инвестиционной деятельности в связи с инвестиционной 

деятельности инвестора». Из данного понятия вытекает, что 

инвестиционный спор – это  разногласия, возникающие между 

участниками инвестиционных отношений по поводу осуществления 

инвестиционной деятельности. Исходя из этого, не все могут быть 

субъектом  инвестиционного спора, для того чтобы быть субъектом 

инвестиционного спора,   они должны  обладать, во-первых, статусом 

инвестора; во-вторых, вложить инвестиции в экономику Республики 

Таджикистан; и, в-третьих, осуществлять инвестирование524.  Статус 

участников инвестиционных споров обладает особым  правовым 

положением, к их числу Закон относит и должностные лица 

                                                 
524 См.: Бозоров Р.Б. Правовые проблемы разрешения инвестиционных споров в Республике 

Таджикистан.  //Вестник. Института законодательства Республики Казахстан..2011.№1.С.77 и след. 
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государственных органов, которые, согласно компетенциям, обязаны 

осуществлять государственное управление  инвестицией  и осуществлять 

контроль над ней, в связи  с чем в инвестиционном споре тесно 

переплетаются правовые нормы, как частного,  так и публичного права. 

Законодательное определение понятия инвестиционного спора 

проливает свет  на сущностные критерии инвестиционного спора - как 

конфликта, возникающего между участниками инвестиционных 

отношений. Однако тщательное изучение вышеуказанного понятия 

инвестиционного спора, закрепленного в ст.1 Закона РТ «Об 

инвестициях», дает нам основание считать, что данное определение 

понятия инвестиционного спора не лишено недостатков. Из 

законодательного определения понятия  инвестиционного спора вытекает, 

что инвестиционный спор возникает между участниками инвестиционной 

деятельности, при  осуществлении инвестирования. В действительности 

это так. Однако инвестиционный спор между участниками 

инвестиционных отношений может  возникнуть и до  осуществления 

инвестирования. Например, при решении вопроса о допуске иностранной 

инвестиции к осуществлению инвестиционной деятельности, с  

определением объекта, куда вкладывается инвестиция, во время 

составления проекта инвестиционного договора. Как правило, в данных 

ситуациях между инвестором, независимо от того, иностранный он, или 

отечественный, возникает правоотношение, направленное  на заключение  

предстоящего инвестиционного договора, то есть речь должна  идти о 

переговорах между участниками инвестиционного процесса по поводу 

вложения инвестиций. На наш взгляд, на этой стадии отношений между 

сторонами инвестиционных отношений пока отсутствует осуществление 

инвестиционной деятельности со стороны инвесторов, поскольку еще,  не 

определён и  в то же время не решен механизм вложения инвестиции. Он, 

как правило, решается между инвестором и государством - реципиентом 

инвестиции, посредством ведения переговоров до начала вложения 
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инвестиции. Поэтому из вышеизложенного вытекает, что инвестиционный 

спор может  возникнуть и до начала осуществления инвестиционной 

деятельности, то есть на стадии осуществления прединвестиционной 

деятельности.525 Данный вывод непосредственно вытекает из содержания 

ст.28 Закона РТ «Об инвестициях», которая устанавливает, 

что«инвестиционные споры между участниками инвестиционной 

деятельности разрешаются в соответствии с условиями, 

предусмотренными договорами, заключенными между сторонами. В 

случае отсутствия указанных договоров, инвестиционные споры  

между участниками инвестиционной деятельности разрешаются по 

мере возможности, посредством совещания сторон». 

Таким образом, инвестиционные споры могут возникнуть и до 

заключения инвестиционного договора между инвестором и 

государством - реципиентом инвестиций. Таковыми могут быть 

споры, связанные с государственной регистрацией деятельности 

инвесторов. Как правило, инвесторам, в том числе иностранным, в 

соответствии с Законом РТ «Об инвестициях» предоставлен 

национальный режим. То есть на них распространяют свое 

регулирующие воздействие  положения, предусмотренные ГК РТ 

(глава 4), в том числе и нормы Закона РТ«О государственной 

регистрации юридических лиц  и индивидуальных предпринимателей» 

от 2009 года. Или споры, относящиеся к сфере реализации 

инвестиционного проекта. Государство - реципиент инвестиций, 

прежде чем решить вопрос о допуске инвестора в определенные 

объекты инвестиционной деятельности, должен оценить состояние 

инвестиционного проекта, составленного инвестором. Под 

инвестиционным проектом подразумевается документ определяющей 

экономическую целесообразность вложения инвестиции в 

                                                 
525См.: Фархутдинов И.З.Иностранный инвестор: Общие принципы доступа, определение статуса, 

момент приобретение статуса, предпосылки этого статуса.//Правовые аспекты инвестиционных 

договоров. /Под ред. А.Трунка, А.Алиева. Баку, 2009.С.89 и след.  
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определенный объект, в том числе достижение социального эффекта 

при реализации этого инвестиционного проекта. Не исключено 

закрепление в инвестиционном проекте  и получение ожидаемого 

дохода инвестором. Итак, если при обсуждении этих вопросов 

возникает конфликт, следует их называть инвестиционными, 

поскольку эти разногласия между инвестором и государством - 

реципиентом, непосредственно имеют отношение к 

капиталовложениям. Поэтому определение понятия инвестиционного 

спора, закрепленное в ст.1 Закона РТ «Об инвестициях» не охватывает 

все сущностные критерии этого сложного правового явления.  

В российском инвестиционном законодательстве отсутствует 

определение понятия инвестиционного спора, поэтому российские 

ученые старались  по разному трактовать доктринальное определение 

понятия инвестиционного спора. Так, по этому вопросу 

И.З.Фархутдинов пишет: «Под инвестиционными спорами в широком 

смысле понимаются любые споры, связанные с инвестициями. Это 

могут быть  споры экономического, технического, технологического, 

административного и правового характера между различными 

субъектами. Причем экономические, технические,  технологические и 

административные споры могут иметь как самостоятельный характер, 

так и являться составной частью правового спора»526. Понятие 

инвестиционного спора С. И. Крупко  рассматривает в следующем 

порядке. Инвестиционный спор, подчеркивает она, «…это правовые 

споры между государством и частным иностранным инвестором, 

связанные с инвестициями последнего на территории первого».527 

Точки зрения вышеуказанных авторов относительно определения 

понятия инвестиционного спора сводятся к тому, что предпосылкой 

возникновения данного спора непосредственно является инвестиция. 

                                                 
526См.: Фархутдинов И.З., Трапезников В.А.Инвестиционное право.  М., Волтерс  Клувер,2006.С.335.  
527См.: Крупко С.И.Инвестиционные соглашения и споры между государством и частным иностранным 

инвестором.//Хозяйство и право.2001.№5.С.4 и след.  
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Единственное отличие  между этими двумя понятиями состоит в том, 

что первое имеет широкий смысл, а  второе - узкое понятие. Однако 

вне поля зрения вышеуказанных авторов остались инвестиционные 

споры, возникающие между инвестором и государством - 

реципиентом инвестиций до осуществления  инвестиционного 

деятельности, и в то же время не обращено внимание на правовой 

статус других участников инвестиционного спора, которые наряду  с 

инвестором и государством - реципиентом инвестиций  участвуют в  

инвестиционном  процессе. 

Исходя из этого, на наш взгляд, инвестиционный спор – «это 

конфликт, основанный на инвестиции, субъектами которой 

признаются инвестор и государство реципиент,  в том числе и другие 

участники инвестиционных отношений, связанные с подготовкой, 

заключением и надлежащим исполнением инвестиционного договора, 

направленного на реализацию инвестиционного проекта».Независимо 

от того, какой это   спор -  инвестиционный, гражданский или 

административный, он признается конфликтом, который, вероятно, 

возникает между его участниками. Особенность инвестиционного 

спора заключается в том, что он непосредственно связан с 

капиталовложением, поэтому и называется инвестиционным. Наряду с 

инвестором и государством - реципиентом инвестиций субъектами 

инвестиционного спора могут  быть и другие  участники. Таковыми 

являются должностные лица государства – реципиента, обязанностью 

которых является механизм реализации допуска инвестора, или споры, 

возникающие между коммерческими организациями с иностранными 

инвестициями и другими юридическими лицами государства - 

реципиента.  Прав Б. Б. Самарходжаев, который отмечает: «Споры 

могут считаться инвестиционными  и в том случае, если они возникли 

между участниками предприятий с иностранными инвестициями 

(ПИИ), одного участника (учредителя) с самим ПИИ, междуПИИ и 
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иными субъектами страны местонахождения  и т. п., т. е.,   споры 

инвестиционного характера между равноправными субъектами 

международного частного права».528 Аналогичной точки зрения 

придерживается и М.М.Богуславский.529 Далее возможность 

возникновения  инвестиционного спора допустима и при отсутствии 

заключенных договоров между инвестором и государством - реципиентом, 

при таких случаях инвестиционные споры между участниками  

инвестиционной деятельности  разрешаются  по мере возможности, 

посредством совещания сторон. Поэтому законодатель (ст.28 Закона РТ 

«Об инвестициях») предоставляет возможность сторонам инвестиционного 

договора, всеми доступными  средствами, прежде всего, диалога и 

компромисса, урегулировать возникший спор по поводу заключения 

инвестиционного договора. 

Немаловажное значение имеет  классификация инвестиционных 

споров.  В гражданско-правовой литературе ее комментируют по-разному. 

Так, по мнению  М.М.  Богуславского, все инвестиционные споры  делятся 

на две группы. К первой группе  относятся «инвестиционные споры, под 

которыми  в международной практике  понимаются  споры между  

иностранным частным инвестором и  государством, принимающим 

частные инвестиции». Ко второй группе автор относит различные 

категории  споров530, т.е.  это споры, возникающие между предприятием с  

иностранными инвестициями, а также с организациями, куда вложен 

капитал  иностранных частных инвесторов. 

Классификация инвестиционных споров также проведена М.А. 

Баратовой. Она  делит инвестиционные споры  на две группы: к первой 

группе она относит  инвестиционные споры между государством и 

частным иностранным инвестором,  включая споры  «о  возмещении 

убытков в случае  причиненного инвестору действиями органов и 

                                                 
528 См.: Самарходжаев Б.Б.Инвестиции в Республике Узбекистан. Ташкент, 2003. С.165 и след. 
529 См.: Богуславский М.М.Иностранные инвестиции: правовое регулирование. М.: Бек.1996.С.162. 
530 См.: Богуславский М.М. Там же. С. 162. 
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должностных лиц ущерба». Ко второй группе  М.А. Баратова  относит 

среди прочих «споры  между иностранным инвестором или предприятием 

с иностранными инвестициями и органами государства, принимающего 

иностранные инвестиции531. На наш взгляд, между двумя точками зрения 

нет существенной разницы. К решению этого вопроса С. Крупко подходит 

глубже, она подчеркивает532: «при классификации инвестиционных споров 

следует использовать  критерий предмета, характера, а также  основания 

инвестиционного спора». Исходя из этого, автор по характеру 

инвестиционных  споров делит их на частноправовые и публично–

правовые. К последним  относятся  споры  о соблюдении принципов 

экспроприации,  выплаты компенсации, в том числе вопросы 

налогообложения. Споры о возмещении  убытков, о взыскании штрафных  

санкций, а также  внесении изменений в инвестиционные соглашение 

относятся к частноправовым. По критерию предмета  инвестиционные 

споры охватывают  вопросы допуска иностранного инвестора к 

осуществлению инвестиционной деятельности, в частности, допуска 

иностранного  инвестора к аукциону или конкурсу. К предмету  

инвестиционного спора также  относятся  споры по реализации  

инвестиционного проекта. 

По основаниям возникновения инвестиционные разногласия 

подразделяются на споры, связанные с актами государства по 

вмешательству  в инвестиционную деятельность, и споры, связанные с 

инвестиционными соглашениями. В данном случае речь идет о 

преддоговорном разногласии, неисполнении или ненадлежащем  

исполнении договорных обязательств 

Основаниями возникновения инвестиционного спора могут быть 

различные обстоятельства. Однако эти обстоятельства должны быть прямо 

                                                 
531 См.: Баратова М.А. Инвестиционные споры: понятия, виды, способы разрешения. // Законодательство. 

1996. №  4. С. 66-76.   
532 См.: Крупко С.И  Инвестиционные соглашения и споры между государством и частным иностранным 

инвестором. // Хозяйство и право. 2001. №  5. С. 3-6. 
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связаны с инвестицией и осуществлением инвестиционной деятельности. 

К ним следует  отнести: ненадлежащим образом выполнены договорные 

условия; не произведена  выплата  при национализации  или реквизиции  

инвестиции инвестору, или установлено ограничение при переводе  за 

границу  доходов инвесторов.  В результате нарушения субъективного 

права инвестора при осуществлении инвестирования и возникает его 

защита и восстановление в первоначальном положении. Под 

субъективным правом инвестора, подчеркивает Р.Б. Досыбаева, 

понимается «совокупность правомочий, которыми обладает лицо  в связи с 

инвестированием имущества в объекты предпринимательской 

деятельности»533, или «…возможность совершения многих неоднократных 

действий либо возможность требовать совершения многих неоднородных 

действий от обязанного лица»534. Иными словами,  речь идет  о способах 

защиты субъективных гражданских прав, которые закреплены в ст.12 ГК 

РТ. Нормы вышеуказанной статьи ГК РТ и соответствующей статьи ГК 

государств СНГ приводятся в действие, когда нарушено субъективное 

право граждан. 

Относительно исследуемого нами вопроса о правах инвестора, 

закрепленное в главе 2 Закона РТ «Об инвестициях», посвященной  

правовым режимом инвестиций  права инвестора  вероятно, нарушается со 

стороны государства - импортера инвестиций, на основе этого между 

сторонами возникает спор, основанный  на инвестиции. С нарушением 

субъективного права инвестора он приобретает право на защиту. Однако 

для реализации этого права инвестор должен быть активен, не дожидаться 

ситуации, когда со стороны других лиц будут совершаться действия по 

защите его прав. Как справедливо отмечает Ш. М. Менглиев; 

«…юридические гарантии обеспечиваются не сами по себе, механически. 

Необходимо привести в динамику тот механизм защиты прав, который 

                                                 
533См.: Досыбаева Р.Б. Ответственность сторон в инвестиционных отношениях. //Материалы 

международной научно-практической конференции. Алматы, 2006. С. 198.  
534 См.: Досыбаева Р.Б. Указ.соч. С. 198. 
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содержит в себе нормы права. Должную активность при этом обязано 

проявлять лицо, субъективное право которого нарушено, совершением 

действий по пресечению нарушения, предъявлением требования к 

правонарушителю, претензий и исков… Активность должна проявляться 

во всех случаях нарушения, что способствует всемерной защите прав, 

правопорядка, а также своевременному выявлению нарушения и 

применению необходимых мер по его предупреждению». 535 

Инвестиционным законодательством республики предусмотрено две 

формы  защиты прав инвесторов: 1) судебная;  2) внесудебная. Выбор 

органа, на который стороны возлагают  разрешение инвестиционного 

спора, принадлежит им. В этом плане мы солидарны с высказыванием С.П. 

Мороз, которая утверждает «… инвесторы как основные участники  

инвестиционных отношений вправе самостоятельно определять, в какой 

форме они  намерены защищать свое нарушенное субъективное 

гражданское право – в судебной или  внесудебной  (досудебной) форме, и 

каким способом  будет осуществляться защита, … инвестор может 

выбрать орган для защиты  нарушенного или оспариваемого права – суд, 

арбитражный суд,  уполномоченный орган власти и управления»536.  

Закон РТ «Об инвестициях» подробно предусматривает порядок 

разрешения инвестиционных споров, как судебной, так и внесудебной 

формы защиты.  В соответствии со ст. 28 Закона РТ «Об инвестициях» –

«Инвестиционные споры между участниками   инвестиционной 

деятельности разрешаются  в соответствии  с условиями,  

предусмотренными   договорами, заключенными между сторонами. В 

случае отсутствия указанных договоров, инвестиционные споры между  

участниками инвестиционной деятельности  разрешаются по мере 

возможности  посредством совещания сторон». Отсюда следует, что 

законодатель  предоставил  право урегулировать возникшие разногласия в 

                                                 
535 См.: Менглиев Ш.М.Избранные труды по гражданскому праву. Душанбе: Истеъдод, 2011.С.275-276. 
536 См.: Мороз С.П. Инвестиционное право. Алматы, 2006. С. 372. 
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соответствии с условием инвестиционного договора, которое заключено 

между сторонами. Ситуация будет иной, если не заключен 

инвестиционный договор. В подобных случаях  законодатель допускает 

возможность разрешения инвестиционного конфликта посредством 

совещания участников инвестиционной деятельности. По сути, речь идет о 

переговорах, которые ведут стороны, преследуя  цель разрешить 

инвестиционный спор  и на основе достигнутого компромисса    

впоследствии заключить инвестиционный договор. 

Для разрешения  инвестиционного  спора немаловажное значение  

имеет положение п.2 ст. 28 Закона РТ «Об инвестициях», согласно 

которому: «В случае невозможности  разрешения  инвестиционных 

споров, согласно заключенным соглашениям и договорам, споры 

разрешаются  в соответствие  с законодательными актами Республики 

Таджикистан и международными правовыми актами, признанными 

Таджикистаном в судах Республики Таджикистан, а также третейском 

международном арбитражном суде, международном коммерческом 

арбитраже, определяемых с согласие сторон.  Новеллой п.2 ст.28 Закона 

является то обстоятельство, что инвестиционные споры  могут 

разрешаться компетентными органами,  которые определяются по 

соглашению сторон. То есть участники инвестиционной  деятельности  

сами  определяют, какому  из перечисленных органов  предоставить 

инвестиционный спор для   рассмотрения  по существу.  

Однако по данному вопросу  в юридической литературе существует 

и иная  позиция.  По этой правовой  проблеме Ю.Г. Басиным даны 

следующие разъяснения: «решающий  выбор во всей этой сложной 

процедуре принадлежит  иностранному инвестору, независимо от того,   

кто является истцом по спору -  иностранный инвестор или Республика 

Казахстан».537  Аналогичной точки зрения придерживаются С.П. Мороз и 

                                                 
537 См.: Право и внешнеэкономическая деятельность в Республике Казахстан. /Отв. ред. М.К. 

Сулейменов. Алматы, 2001. С. 426.; Мороз С.П. Инвестиционное право. Алматы, 2006. С. 376. 
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Р.Б. Досыбаева538. Сущность инвестиционного  спора состоит в том, что 

его участниками с одной стороны  выступает Правительство РТ и с другой 

стороны,- иностранный инвестор.   Поэтому нам кажется, что в целях 

недопущения недоверия иностранного  инвестора и снятия его сомнения 

об объективности рассмотрения  инвестиционного спора целесообразно 

принять  во внимание его желание о передаче  спора определенному суду. 

Возвращаясь к порядку рассмотрения инвестиционных споров, 

следует  выяснить все-таки,  какой орган должен разрешать  

инвестиционный спор между участниками  инвестиционной деятельности. 

На наш взгляд,  во время  рассмотрение инвестиционного спора с участием 

иностранного инвестора преимуществом обладает  рассмотрение его в 

международном  коммерческом арбитраже, поскольку одной из сторон 

возникшего конфликта всегда выступает  иностранный инвестор, 

аналогическая точка зрения придерживается и Ш. М. Менглиевым.539 

Рассмотрение инвестиционных споров в международном коммерческом 

арбитраже создает предпосылки для эффективного разрешения 

разногласий, которые  возникают между участниками инвестиционной 

деятельности. Поскольку оно  формирует уверенность у инвестора, 

особенно иностранного, в качественном разрешении инвестиционного 

конфликта. В этой связи, безусловно, прав Ш. М. Менглиев, который 

утверждает, что: «…наличие законодательного акта, объективно 

обусловливающего необходимость организации и деятельности 

международного коммерческого арбитража, является решающим условием 

развития этого института в нашей стране…»540 

 

 

                                                 
538 См.: Мороз С.П. Инвестиционное право. Алматы, 2006.  С. 376.;  Досыбаева Р.Б. Ответственность 

сторон в инвестиционных отношениях. //Материалы международной научно-практической конференции. 

/Отв. ред. М.К. Сулейменов. Алматы, 2006. С. 193-198.   
539См: Менглиев Ш.М.Арбитражное рассмотрение внешнеэкономических споров.  Душанбе: Эчод, 2009. 

С.408. 
540См.: Менглиев Ш.М.Арбитражное рассмотрение внешнеэкономических споров. Душанбе,2009.С.394-

406. 
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                                              Заключение 

        Результаты проведенного исследования позволяют сформулировать 

следующие теоретические выводы и практические предложения, 

направленные на совершенствования действующего гражданского 

законодательства Республики Таджикистан: 

    1.Конструкция инвестиций, закрепленное,  в статье 1 закона исходит из 

перечисления объектов гражданских прав, которые  по замыслу 

законодателя следует признать инвестицией. Анализ точек зрений 

представителей цивилистической науки подтверждает, что инвестиция – 

это многогранное понятие, поэтому возникает резонный вопрос: какое 

имущество следует признать в качестве инвестиции, а какое – нет? В этом 

ракурсе нужен  однозначный подход, чтобы отделить  имущество разного 

рода от имущества, вложенное в качестве инвестиций. Однако 

инвестиционное законодательство Республики Таджикистан  по этому 

вопросу конкретного ответа не дает, что приводит к  путанице при 

выявлении сущностных критериев  инвестиций. Более того, определение  

понятие инвестиций, закрепленное в Законе Республики Таджикистан «Об 

инвестициях» является несколько размытым. На наш взгляд,«инвестиция 

– это капиталь как материального, так и нематериального характера, 

вкладываемая в объекты инвестиционной деятельности со стороны 

инвестора с целью получения прибыли или иного положительного 

эффекта, сопряженная с определенным риском и ограниченная  во 

времени». 

 2.Анализ основных этапов формирований и развитие инвестиционного 

законодательства республики доказывает, что к сильным сторон ранее 

действующего Закона Республики Таджикистан «Об иностранных 

инвестициях в Республике Таджикистан» являлось норма, согласно 

которой:«участие представителей  Республики  Таджикистан  работающих   

на предприятии с иностранными инвестициями, обязательно и должно 

составлять не менее 70 % от общего количества работников».Аналогичной  
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нормы в содержании Закона РТ «Об инвестициях»отсутствует. Диссертант 

аргументирует, что в условиях рынка одной из насущных проблем для 

государства - реципиента, которые требуют адекватного  их решения, 

является проблемы занятости населения, которую обеспечивает 

устойчивую заработную плату. Резюмируя сказанное,  диссертант 

мотивирует, что государство - реципиент во время передачи объектов 

инвестиционной деятельности инвесторам должен обсудить вопрос об  

обязательном присутствии граждан республики в предприятий с 

иностранными инвестициями. Данный механизм естественно не решает 

полностью проблемы безработицы, однако может влиять на снижение ее 

роста в республике. В этой связи целесообразно, в редакции Закона 

Республики Таджикистан «Об инвестициях» закрепить нормы следующего 

содержания: «Численность представителей Республики Таджикистан, 

занятых трудовой деятельностью на предприятии с иностранными 

инвестициями, должна составлять не менее 70% от общего количества  

работников  предприятие с иностранными инвестициями». 

     3.Диссертант приходить к выводу,  что среди видов инвестиции 

преобладающим является  прямые инвестиции. К прямым инвестициям 

присущи следующие специфические черты: в - первых, они 

непосредственно направляются в  производства. Между инвестором и 

предприятием непосредственно возникают правовые отношения, которые 

именуются инвестиционным. Во-вторых, обновляется оборудования, и 

совершенствуются техника и технологии производства. Эти оборудование 

и технологии выступают в качестве инвестиций и, как правило, они 

вкладываются  в объекты инвестиционной деятельности, и на длительный 

срок. В третьих инвестор в прямых  инвестициях всегда является 

активным. И в целом  может контролировать ход  реализации инвестиции 

и в конечном  итоге - получение прибыли. Выявление факторов, 

определяющих прямые инвестиции,  позволяет нам определить их понятие:  

«Прямые инвестиции - это вложение  инвестором капитала, не 
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менее10 процентов доли в уставной фонд  предприятий и право  на 

участие в управлении производством  в целях получения прибыли». 

   4.Из положения   Закона Республики Таджикистан «Об 

инвестициях»закрепляющие определение понятие   инвестиционную 

деятельность следует,  что инвестиционная деятельность - это  процесс, 

включающие этапы подготовки исполнения и управления 

инвестиционными проектами, связанными с инвестицией. Однако это не 

так. Инвестиционную деятельность следует понимать как совокупность 

практических действий субъекта во вложение инвестиции. Поскольку 

субъект инвестиционной деятельности совершает инвестирование в целях 

получения прибыли или достижения иного положительного эффекта. 

Действия субъекта инвестиции - это не разовые, а наоборот, многократные 

действия; если выразиться на языке права, - это  совокупность 

практических действий по реализации капиталовложения. Поэтому 

представляется  необходимым внести  предложения по изменению  и 

дополнению  в ст. 1 Закона РТ «Об инвестициях», определяющие  понятия 

«инвестиционная деятельность» следующего содержания:  

«Инвестиционная деятельность  - это осуществление  практического 

действия  инвестором, направленного на  вложение  инвестиции в 

объект инвестиционной деятельности  в целях получения прибили  и 

(или) достижения иного значимого результата».           

5.Диссертант аргументирует, что действующий Закон Республики 

Таджикистан »Об инвестициях» недостаточно четко  и доходчиво   

определяет понятие инвестиционного спора. Из законодательного 

закрепление определение вытекает, что инвестиционный спор возникает 

между участниками инвестиционной деятельности при  осуществлении 

инвестирования. В частности это так. Однако инвестиционный спор между 

участниками инвестиционных отношений может  возникнуть и до  

осуществления инвестирования, каковыми является:  решение  вопроса о 

допуске иностранной инвестиции к осуществлению инвестиционной 
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деятельности с  определением объекта инвестирование; во время 

составления проекта инвестиционного договора. На наш взгляд, в этой 

стадии отношений, пока отсутствует осуществление инвестиционной 

деятельности со стороны инвесторов, поскольку еще не определен, и в то 

же время не решен механизм вложения инвестиции. Он, как правило, 

решается между инвестором и государством – реципиентом  инвестиции, 

посредством ведения переговоров до начала  вложения инвестиции. 

Изложенное свидетельствует о том, что  инвестиционный спор может  

возникнуть и до начала осуществления инвестиционной деятельности. 

Резюмируя сказанное необходимо в редакцией  Закона Республики 

Таджикистан «Об инвестициях»,внести изменение следующего 

содержание: «инвестиционный спор - это конфликт, основанный 

на инвестиции возникающий между инвестором и государством – 

реципиентом,  в том числе и другими участниками 

инвестиционных отношений, связанный с заключением и 

надлежащим исполнением инвестиционного договора, 

направленного для вложения инвестиции и осуществления 

инвестиционной деятельности со стороны инвестора на 

территории государства – реципиента». 

6.Автор подчеркивает, что среди факторов, определяющие инвестиций 

не лишено значений и  совместные капиталовложение. Совместное 

инвестиции – это новый, еще не определившийся  по форме, достаточно 

глубоко не изученный по содержанию институт. Сущность данного вида 

инвестиции состоит в том, что  для достижения общих целей 

инвестирования инвесторы объединяют свои капиталы.  Она аналогична с 

природой портфельных инвестиций, поскольку динамика этих отношений 

наличествует в сфере приобретения  ценных бумаг. Однако это не 

единственная форма совместное инвестирования. Оно может  быть 

образовано и как паевой инвестиционный фонд. Сущность последнего 

состоит в том, что он образуется из вклада инвесторов и передается в 
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распоряжение компании, и это учитывается отдельно от результатов 

хозяйственной деятельности. Таким образом, при совместном 

инвестировании, инвестор только вкладывает средства и находится в 

состоянии ожидания  получения  ожидаемой прибыли. Как вытекает из 

конструкции совместного инвестирование, – это способ привлечения 

капиталов, как правило, физических лиц, для занятия  инвестиционной 

деятельностью, со стороны компании: первое, как правило, не участвует в 

инвестиционном процессе. Иными словами, при совместном 

инвестировании государство - реципиент привлекает в экономический 

оборот денежные средства, находящиеся в распоряжении населения.   

Резюмируя сказанное, следует подчеркнуть, что в перспективе 

целесообразно было бы разработать проект Закона Республики 

Таджикистан «Об институте совместного инвестирования» в 

республике. Принятие этого закона является импульсом  для  потока 

инвестиций, в котором остро нуждается экономика государства, с одной 

стороны, а с другой - государство приобретает возможность привлекать в 

хозяйственный оборот денежные средства, находящейся  у населения. 

        7.Диссертант отмечает в обеспечение инвестиционного климата и 

большего потока капиталовложений в экономику государства - реципиента 

необходимо установить преференции для инвесторов, осуществляющие 

инвестирование в приоритетных секторах экономики. Это задача следует 

решать путем выделения основных отраслей народного хозяйства в 

качестве приоритетных, и законодательным путем закрепить льготы  

инвесторам. По мнению диссертанта в качестве таковых следует считать: 

во–первых, сельское хозяйства. Значение земли, особенно земли сельско- 

хозяйственного назначения, в современных условиях, когда непрерывно  

растет  численность населения, трудно переоценить. В таких ситуациях 

потребность населения  в продукции сельского хозяйства, безусловно, 

растет. Именно в этой отрасли в основном производятся товары народного 

потребления. Она обеспечивает страну необходимой  продукцией и тем 
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самым удовлетворяет потребности населения в жизненно важной 

продукции. Далее следует учесть, что большая  часть территории  

Республики Таджикистан  (свыше 93%) покрыта горами, всего 7% 

территории страны используется для нужд народного хозяйства; во-вторых 

предприятия занимающиеся переработкой сырья, то есть уставная 

деятельность таких организаций непосредственно должна быть направлена 

на изготовление новой продукции, основанное и модернизированное  на 

передовой технологии; в третьих природные ресурсы. Следует отметить, 

что основная часть территории республики,  покрыта горами, которые  

нуждаются в геологическом изучении. Последний, то есть геологическое 

изучение и разведки от инвесторов требует скрупулезной работы в этой 

сфере и оснащенность в современной техникой и технологиями. Далее с 

заключением инвестиционного договора   и вложение  капитала инвесторы 

мгновенно не получают ожидаемой прибыли. Сказанное  свидетельствует 

о том, что с момента вложения  инвестиции и осуществления  

инвестиционной деятельности до получения вероятного дохода существует 

большой  отрезок времени, который требует выполнения  различных 

действий, связанных  с поиском, разведкой, а также с добычей полезных 

ископаемых. В – четвертых строительства дорог и туннельных 

сооружений. Их значение в нынешних условиях рынка трудно 

переоценить, поскольку посредством строительства  дорог и туннельных 

сооружений создается возможность выхода страны из коммуникации и 

вхождение ее на мировой рынок. И последний приоритетным сектором 

экономики республики соискатель считает гидроэлектростанции. 

Значение этой отрасли народного хозяйства трудно переоценить, 

поскольку с привлечением инвестиции в указанной сфере инвестиционной 

привлекательность страны среди инвесторов, особенно иностранных, 

безусловно, будет расти. В этой связи диссертантом обосновывается 

необходимость закрепить в действующем  инвестиционном 

законодательстве республики  преференции инвесторам, осуществляющим 
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инвестирование в приоритетных сферах экономики, к числу которых 

следует отнести: сельское хозяйство, предприятия, занимающиеся 

производством товаров и переработкой, гидроэлектростанции, 

природных ресурсов, строительство дорог и туннельных сооружений. 

     8.Диссертант акцентирует, что в юридической литературе отсутствует 

однозначное понимание к конструкции инвестиционных правоотношений. 

Соискатель придерживает позиции, что инвестиционные отношения –есть 

один из видов правоотношений  непосредственно связанных  с 

инвестицией, и возникают они на основе вложения инвестором инвестиции 

в экономику государства - реципиента, преследующего цели получения 

прибыли. Пока эти сущностные критерии   отсутствуют,  правоотношения 

в инвестиционной сфере, как правило,  не возникают. Динамика 

инвестиционных правоотношений между инвестором и государством-

реципиентом возникает, тогда, когда инвестор решит вопрос о вложении 

инвестиции в экономику государства – импортера и последний  должен 

решить вопрос о допуске инвестора к инвестирование и заключить  с 

инвестором инвестиционные договоры. В этой связи обосновывается 

определение понятия и сущностные критерии  инвестиционных 

правоотношений:«инвестиционные отношения - это правоотношения, 

основанные на инвестиционных  правовых нормах,  возникающие 

между их участниками по поводу вложения капитала как 

материального, так и нематериального характера,  в объекты 

инвестиционной деятельности, определяемым государством  

реципиента, в целях получения прибыли,  или достижения иного 

значимого результата».  

      9.Автор отмечает, что в условиях постепенного перехода к рыночным 

отношениям правовое регулирование инвестиционного процесса в 

основном осуществляется посредством национально-правовых норм 

государством, принимающим инвестиции. Такая практика сложилась во 

всех государствах,  экономика которых ориентирована на постепенном 
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переходе к рыночным отношениям. Однако в целях притока 

капиталовложений извне для экономики государства- реципиента 

регулирования инвестиционных отношений посредством  только 

внутреннего законодательства диссертант считает  явно недостаточным. 

Исходя из этого, соискатель полагает, что регулированию инвестиционных 

отношений с участием иностранных инвесторов, наряду с внутренним 

законодательством государства реципиента инвестиций, не лишено 

значению и международно-правовыми нормами. Среди этих 

международно-правовых актов особое место занимает Вашингтонская 

конвенция «О порядке разрешения инвестиционных споров между 

государствами и иностранными лицами». Анализ содержания 

Вашингтонской конвенции «О порядке разрешении инвестиционных 

споров между государствами и иностранными лицами» свидетельствует о 

том, что эта Конвенция по форме и содержанию направлена на 

объективное разрешение инвестиционных споров  между государством-

реципиентом  инвестиции и иностранным  инвестором. В этой связи 

соискателем аргументируется   целесообразность признания Республикой 

Таджикистан  Вашингтонской конвенции  » О порядке разрешения 

инвестиционных споров», которая повышает эффективность рассмотрения 

споров, связанных  с инвестицией, и  создаст импульс для большего 

притока капиталовложений  в экономику страны. Далее обосновывается, 

что с признанием этой Конвенции Республикой Таджикистан она  получит 

возможность членства и в других международных организациях, в связи с 

чем отпадет необходимость в заключении   Двусторонних соглашений «О 

поощрении и взаимной защите инвестиций». 

   10.Диссертант констатирует, что иностранные инвесторы  

заинтересованы в регулировании их деятельности в инвестиционном 

процессе как национальными, так и международно-правовыми нормами, 

что представляется весьма актуальным. Правовое регулирование 

инвестиции с участием иностранных инвесторов  только посредством 
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национально-правовых норм по мнению автора не в полной мере 

учитывают их интересы. Для иностранных инвесторов, которые 

вкладывают инвестицию в экономику другого государства, является 

предпочтительным, чтобы  правовое регулирование их деятельности  

осуществлялось посредством  не только внутреннего законодательства 

государства - реципиента, но они стремятся к тому, чтобы  их деятельность 

регулировались и международно-правовыми актами.  Исходя, из этого 

соискатель придерживает позицию, о том, что в процессе инвестиционной 

деятельности международные правовые акты являются гарантом и дают 

новый импульс для защиты прав иностранных инвесторов, и они, тесно 

взаимодействуя с внутренним законодательством государства-получателя 

инвестиции, направлены на регулирование отношений, возникающих в 

сфере инвестиционной деятельности. В этой связи аргументируется 

объективная необходимость сближения национального и международного 

правового регулирования инвестиционных отношений. На основе 

вышеизложенной диссертант обосновывает, что в процессе привлечения 

инвестиций основная нагрузка в правовом регулировании 

инвестиционных отношений  падает на национальное 

законодательство, а международное правовое регулирование 

капиталовложений выполняет дополнительную роль, то есть 

правовым стандартом по координации защиты прав инвесторов в 

процессе осуществления инвестиционной деятельности. 

    11.Одно из центральных мест в системе инвестиционных отношений 

занимает  инвестиционный договор, с его  заключением возникают 

предпосылки для  реализации инвестиционного проекта и контроля над 

ним. Иными словами, посредством заключения инвестиционного договора 

между инвестором и государством - реципиентом инвестиций 

устанавливается правовая связь и создается предпосылка для  

возникновения инвестиционных правоотношений, которые признаются как 

договорные. Однако до настоящего времени  не законодательство 
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республики в сфере инвестиции, и не Гражданский кодекс Республики 

Таджикистан не закрепили конструкцию  инвестиционного договора. В 

связи  с этим,   соискатель подчеркивает, что возникла  объективная  

необходимость в  закреплении понятия определения инвестиционного 

договора в содержании  Гражданского Кодекса Республики Таджикистан, 

следующего содержания:  «Инвестиционный договор - это соглашения 

участников инвестиционного процесса по вложению объектов 

гражданских прав в сфере инвестиционной деятельности в целях 

реализации инвестиционного проекта». 

     12.В инвестиционных отношениях наряду с договорным присущи и 

внедоговорная ответственность. Юридическая ответственность в 

инвестиционных отношениях возникает, когда органы государственной 

власти необоснованно вмешиваются в сферу инвестиционной 

деятельности инвесторов или издают неправомерный акт, ущемляющий их 

интересы, и в связи с этим наносят им ущерб.  Здесь отсутствуют 

договорные отношения между  субъектами  инвестиционной деятельности, 

поэтому  она и называется  внедоговорной, суть которой состоит в том, что 

между ее участниками до ее возникновения  отсутствовала договорная 

связь, т.е. обязательства, не основанные на договоре, и, как правило, 

предпосылкой их возникновения является акт причинения вреда. В этой 

связи соискателем обосновывается специфическое преломление общих 

оснований гражданско- правовой ответственности. Доказывается, что 

преимущественным является противоправное поведение, ибо с 

отсутствием этого условия речь не может идти об ответственности в 

инвестиционных правоотношениях.  

       Резюмируя сказанное  и с учетом предложений  необходимо 

подчеркнуть, что  в условиях перехода к рыночным отношениям  

Республика Таджикистан, стремится к интеграции с мировым 

сообществом. Без этого немыслимо решение насущных задач в сфере 

экономических отношений, в частности, с привлечением инвестиций. Для 
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выполнение  этих задач необходимо стабильная правовая база, 

направленная на обеспечение инвестиционного климата в республике. 
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