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Аннотация: Выявлены особенности Инкотермс как правового акта. Отстаивается дуалистическая концепция 
определения правовой природы Инкотермс. В качестве методологической основы исследования принят вывод о 
необходимости дифференцированного рассмотрения соответствующей публикации Международной торговой 
палаты (форма) и включенных в нее торговых терминов (содержание). Рассмотрены проблемные вопросы дефи-
нирования понятия «юридический документ» в отечественной правовой науке. Выявлены два основных подхода 
– трактовка как «документа, содержащего правовую информацию» и определение как «документа, вовлеченного 
в процесс правового регулирования». Установлено, что правовой акт является разновидностью юридического 
документа. Уточнены признаки юридического документа. Выделены отличительные признаки правового акта: 
имеет официальный характер, является формой закрепления правовых (нормативных или индивидуальных) 
предписаний, создается в процессе юридической деятельности, обладает юридической силой, воздействует на 
общественные отношения с целью их упорядочения. Приведено авторское определение правового акта. Пред-
ставлены результаты анализа Инкотермс через набор признаков, характерных для любого правового акта: Инко-
термс как официальный юридический документ, Инкотермс как форма закрепления правовых предписаний, Ин-
котермс как результат правосистематизирующей практики, юридическая сила Инкотермс и юридическое значе-
ние Инкотермс. Отмечено, что Инкотермс представляет собой совокупность нескольких правовых актов, приня-
тых в разное время и различающихся между собой по содержанию. Предложено рассматривать функции Инко-
термс посредством его характеристики как акта индивидуального правового регулирования, как акта профессио-
нального толкования, как гармонизационного акта. 
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Abstract: The article reveals the features of Incoterms as a legal act. The dualistic concept of defining the legal nature of 
Incoterms is defended. As a methodological basis for the study, the conclusion was made on the need for a differentiated 
consideration of the relevant publication of the International Chamber of Commerce and trade terms included in it. The 
problematic issues of the definition of the concept "legal document" in the domestic legal science are considered. Two 
main approaches have been identified: interpretation as “a document containing legal information” and the definition “a 
document involved in the process of legal regulation”. It has been specified that a legal act is a kind of a legal document. 
Signs of a legal document have been clarified. The distinguishing features of a legal act are highlighted: it has an official 
character, is a form of consolidation of legal (regulatory or individual) prescriptions, is created in the process of legal ac-
tivity, has legal force, and affects public relations in order to streamline them. The author has provided his own definition 
of a legal act. The results of the analysis of Incoterms through a set of features common to any legal act are presented: 
Incoterms as an official legal document, Incoterms as a form of consolidating legal prescriptions, Incoterms as a result of 
law systematizing practice, the legal force of Incoterms and legal significance of Incoterms. It is noted that Incoterms is a 
combination of several legal acts adopted at different times and different in content. It is proposed to consider the func-
tions of Incoterms through its characteristics as an act of individual legal regulation, as an act of professional interpreta-
tion, as a harmonization act. 
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Введение 

Постановка исследовательских задач. 
Ранее были исследованы различного рода 
аспекты торговых терминов, содержащихся в 
Инкотермс (Пахаруков, 2020. С. 91–118). В 
рамках настоящей статьи подвергнем право-
вому анализу форму их закрепления. Иными 
словами – сосредоточим внимание на рас-
смотрении Инкотермс как юридического до-
кумента, а точнее изучим его с точки зрения 
правового акта. Однако в качестве методоло-
гического замечания вполне резонно отме-
тить, что, как и всякое правовое явление, Ин-
котермс должен рассматриваться как един-
ство формы и содержания. Более того, дан-
ный тезис следует признать в качестве акси-
оматического утверждения. Думается, его 
достоверность не отменяет тот факт, что в 
рамках последующего изложения акцент бу-
дет сделан, прежде всего, на внешней (сло-
весно-документальной) форме Инкотермс, а 
не на его содержании. И только в тех случа-
ях, когда это необходимо, будут подвергнуты 
анализу содержащиеся в нем торговые тер-
мины. Это обстоятельство продиктовано су-
губо исследовательскими задачами. Ученый 
вправе в качестве предмета своего исследо-
вания избрать любую сторону того или иного 
явления. Как отмечают методологи науки, 
«наука может изучать все в человеческом 
мире, но в особом ракурсе и с особой точки 
зрения» (Степин, 2000. С. 42). 

Первый и основной вопрос любого иссле-
дования – определение круга задач, обусло-
вивших рассматриваемую научную проблему 
и составляющих ее содержание. Ответ на 
него обозначает раскрытие оснований про-
блемы. Применительно к заявленной теме – 
анализ формально-правовых аспектов Инко-
термс – в качестве основных задач исследо-
вания можно обозначить следующие пер-
спективные направления приложения интел-
лектуальных усилий. Прежде всего, следует 
обобщить основополагающие суждения об 
основных чертах правового акта как родового 
по отношению к Инкотермс понятию, выска-
занные на этот счет в юридической доктрине, 
установив при этом соотношение с понятием 

«юридический документ». Затем необходимо 
выявить отличительные особенности Инко-
термс как особого вида юридического доку-
мента (правового акта). Для этого следует 
подвергнуть Инкотермс анализу через набор 
признаков, характерных для любого правово-
го акта, – скажем, официальный характер, 
юридическая сила, юридическое значение – 
а также рассмотреть вопрос о пределах дей-
ствия правового акта (действие документа во 
времени, по кругу общественных отношений, 
в пространстве и по кругу лиц). 
 
Методы 

Вопрос об определении правовой приро-
ды такого широко распространенного в сфе-
ре международной торговли и хозяйственной 
деятельности документа как «Инкотермс» 
является дискуссионным в отечественной 
юридической науке. Обобщение специальной 
юридической литературы позволяет выде-
лить несколько подходов (концепций) к опре-
делению правовой сущности данного явле-
ния. Думается, что прежде чем преступать к 
их рассмотрению, исследователь должен 
отрефлексировать содержание ряда методо-
логических принципов, необходимых для по-
лучения достоверного знания о предметной 
области изучения. 

Во-первых, в качестве исходного методо-
логического принципа исследования необхо-
димо признать, что «понятие (как и то явле-
ние, которое оно отражает) объективно и в 
принципе должно трактоваться единообраз-
но, поскольку признано адекватно отражать 
реально существующие качества, свойства 
того или иного объекта» (Протасов, 1995. С. 
4). Нельзя согласиться с таким положением 
вещей, когда в доктрине иной раз признается 
в качестве истинного утверждения, будто 
«рассматриваемое понятие отражает слож-
ный феномен и потому не до конца познано» 
или «существуют несколько точек зрения, 
которые следует признать в качестве равно-
возможных концепций». 

Во-вторых, любые явления могут быть 
полно и всесторонне познаны лишь на осно-
ве совместного использования трех подхо-
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дов: 1) субстанционального; 2) функциональ-
ного; 3) генезисного. При этом основным яв-
ляется субстанциональная характеристика, 
которая предполагает выявление сущности, 
строения и характерных свойств явления 
(субстанциональных признаков) (Протасов, 
2014. С. 24). Выявленные субстанциональ-
ные признаки явления фиксируются в дефи-
ниции (определении понятия). Наиболее 
распространенным методом определения 
понятий в логике признается определение 
через ближайший род и видовые отличия 
(Сырых, 2013. С. 297), в юридической науке 
получившим наименование «выявление пра-
вовой природы». Представляется, что рас-
крыть правовую природу какого-либо понятия 
– значит рассмотреть его в системе понятий-
но-категориального аппарата юридической 
науки, установив связь с другими понятиями 
и определить место в системе права. 

В-третьих, вопрос о правовой природе 
Инкотермс не определен в каком-либо меж-
дународно-правовом документе, поэтому, как 
показывает анализ практики, «данный вопрос 
находит свое решение применительно к каж-
дому отдельному государству» (Фонотова, 
2008. С. 30). Однако иностранные правопо-
рядки исходят из неоднозначного понимания 
правовой природы Инкотермс и какого-либо 
общепризнанного и устоявшегося подхода по 
данному вопросу не существует: в одних 
странах правила Инкотермс рассматривают-
ся как торговые обычаи, в других признаются 
как деловые (торговые) обыкновения, в тре-
тьих – Инкотермс имеет силу закона (точ- 
нее – санкционированного законодатель-
ством правового акта). К.М. Шмиттгофф ука-
зывает в качестве примера первой группы 
стран – Германию и Францию, второй – США, 
а третьей – Ирак и Испанию (Шмиттгофф, 
1993. С. 48, 414). Что касается последней 
группы, то в отечественной литературе было 
отмечено, что приблизительно 50 государств 
в настоящее время рассматривают Инко-
термс «в качестве закона в части импортных 
операций» (Зеленин, Рыбаков, 2004. С. 143). 
Очевидно, что неодинаковая трактовка Инко-
термс в разных правопорядках уже сама по 
себе делает весьма проблематичным дости-
жение единства в теоретических подходах к 
определению правовой природы Инкотермс.  

В-четвертых, при определении правовой 
природы Инкотермс, на наш взгляд, следует 
исходить не из «одномерной» трактовки Ин-
котермс, рассматривая его как некое одно-
родное явление, а, напротив, необходимо 
проводить дифференцированный его анализ 
как соответствующей публикации МТП (фор-
мы), так и включенных в него торговых тер-
минов (содержание). Несмотря на то обстоя-
тельство, что тезис о необходимости разли-
чать публикацию МТП и торговые термины, в 
ней содержащиеся, постоянно постулируется 
в отечественной литературе, тем не менее 
он либо не получает дальнейшего теорети-
ческого развития, либо редуцируется до «од-
номерной» трактовки правовой природы Ин-
котермс. Так, Н.Ю. Ерпылева отмечает, что 
«юридическую силу имеет не сам сборник как 
публикация МТП под определенным номе-
ром, а нормы, в нем содержащиеся» (Ерпы-
лева, 2004. С. 74). Мысль верная, но только 
«наполовину». Действительно, публикация 
МТП и содержащиеся в ней термины – суть 
не одно и то же, но почему правовой оценке 
подвергаются только торговые термины, то-
гда как правовая природа публикации МТП 
остается terra incognito?  

На данное обстоятельство обращал вни-
мание еще Л.А. Лунц: «…не следует смеши-
вать формуляры или типовые контракты, вы-
работанные крупными объединениями в 
определенной отрасли торговли и применя-
емые ими в отношениях с клиентурой, с обы-
чаями, но все же надо признать, что новые 
виды контрактов в международной торговле 
зародились первоначально под влиянием и в 
форме таких формуляров» (Лунц, 2002.  
С. 518). 

Представляется, что исходя из того, чему 
дается правовая оценка – форме и (или) со-
держанию Инкотермс, можно выделить два 
основных подхода к определению его право-
вой природы – монистическая и дуалисти-
ческая концепции. Первая предполагает, что 
правовая оценка Инкотермс должна быть 
единой и однозначно толкуемой (при этом 
чаще всего оценивается его содержание, а 
не сам документ). В рамках такого подхода 
правовая природа Инкотермс может быть 
сведена либо к торговому обычаю, либо к 
торговому обыкновению, либо к примерным 
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условиям договора, либо к санкционирован-
ному правовому акту. Вторая концепция, ко-
торая отстаивается автором настоящей ста-
тьи, исходит из необходимости правовой 
квалификации не только торговых терминов, 
но и самого документа. Она заключается в 
том, что Инкотермс как правовой документ 
необходимо рассматривать в качестве акта 
международной частноправовой унификации, 
а содержащиеся в нем торговые термины 
имеют разную правовую природу: одни яв-
ляются торговыми обычаями (если они отве-
чают всем признакам и требованиям, предъ-
являемым гражданским законодательством к 
обычаю), другие – при наличии ссылки на них 
в договоре – как деловое (торговое) обыкно-
вение. Кроме того, в любом случае торговые 
термины могут быть охарактеризованы как 
примерные условия договора (ст. 427 Граж-
данского кодекса Российской Федерации1). 
 
Результаты 

Понятие правового акта в юридиче-
ской доктрине. Прежде чем приступить 
непосредственно к описанию правовой ха-
рактеристики Инкотермс как правового акта 
определимся с исходной категорией, поло-
женной в основу всего последующего рас-
смотрения – «правовой акт». Как отмечал 
С.С. Алексеев, данный термин многозначен, 
поскольку им могут быть поименованы, по 
крайней мере, три разных правовых явления: 

1) действие (поведение), как правило, 
правомерное – сделка, юридический посту-
пок и другое (по своей правовой природе – 
юридический факт); 

2) результат правомерного действия – 
юридическая норма, индивидуальное пред-
писание, акт индивидуального (автономного) 
регулирования (по своей правовой природе – 
содержательный элемент правовой систе-
мы); 

3) юридический документ – внешнее сло-
весно-документально оформленное выраже-
ние воли государства, его органов, отдель-
ных лиц, закрепляющее правомерное пове-
дение и его результат (по своей правовой 
природе – внешняя форма конституирования 

                                                     
1
 Гражданский кодекс Российской Федерации. Часть 
первая от 30 ноября 1994 г. № 51-ФЗ // Собрание за-
конодательства РФ. 1994. № 32. Ст. 3301. 

и существования таких содержательных пра-
вовых явлений как юридические нормы, пра-
воположения практики, индивидуальные 
предписания, автономные решения лиц) 
(Алексеев, 1982. С. 192–193, 195). 

С формальной точки зрения, Инкотермс 
воплощая в себе автономные решения Меж-
дународной торговой палаты (МТП, ICC, 
International Chamber of Commerce), касаю-
щиеся обобщения материалов коммерческой 
практики, представляет собой надлежащим 
образом (словесно-документально) оформ-
ленное, внешнее выражение воли данной 
международной организации в виде юриди-
ческого документа как правового акта. По-
этому в последующем анализе будем рас-
сматривать термин «правовой акт» только в 
значении юридического документа. Однако 
общее учение о правовом акте как юридиче-
ском документе в интерпретации С.С. Алек-
сеева требует известных уточнений и прежде 
всего по вопросу соотношения понятий 
«юридический документ» и «правовой акт». 
Сразу следует оговориться, что упомянутые 
термины в анализируемом контексте не мо-
гут рассматриваться ни в качестве синони-
мичных, ни в качестве пересекающихся по-
нятий. Логически они соотносятся между со-
бой как род и вид: «юридический документ» – 
родовое понятие, «правовой акт» – одна из 
его разновидностей. 

Определение юридического документа. 
По вопросу дефинирования понятия «юриди-
ческий документ» в отечественной юридиче-
ской науке сложилось два основных концеп-
туальных подхода – трактовка как «докумен-
та, содержащего правовую информацию» и 
определение как «документа, вовлеченного 
в процесс правового регулирования». Ис-
следователи по-разному пытаются ответить 
на вопрос: что придает документу правовой 
характер – содержащаяся в нем правовая 
информация или участие документа в право-
вом регулировании? Первый подход впервые 
был обоснован в работах А.Ф. Черданцева 
(Марченко, 2007. С. 788–792), (Черданцев, 
2012. С. 26–37) и в последующем получил 
признание в исследованиях ряда ученых 
(Жарова, 2006. С. 13), (Шугрина, 2001. С. 11). 
Второй подход разрабатывается К.В. Карги-
ным (Каргин, 2008. С. 14–44), (Баранов, 2017. 
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С. 50–52). И, как представляется, заслужива-
ет не только самого пристального внимания, 
но и поддержки. Нельзя, однако, сказать, что 
отмеченные традиции по вопросу определе-
ния понятия «юридический документ» носят 
некий антагонистический характер. Напротив, 
второй подход является творческим уточне-
нием первого, а потому они не противоречат, 
а дополняют друг друга. Различие проводит-
ся по вопросу выделения существенного 
признака понятия: приверженцы первой тео-
ретической позиции акцентируют внимание 
на статической стороне явления (наличие 
правовой информации), а второй – на дина-
мической стороне (вовлечение в процесс 
правового регулирования). Поэтому нет ни-
чего удивительного в том, что, например, 
Т.В. Кашанина сначала выступила поборни-
ком первой точки зрения (Кашанина, 2007.  
С. 72), а в последующих работах – убежден-
ным сторонником второй (Кашанина, 2019.  
С. 104). 

Кроме того, исследователи, пытаясь 
уточнить и конкретизировать определение 
рассматриваемого понятия, к упомянутым 
концептуальным признакам (наличие право-
вой информации или вовлеченность в про-
цесс правового регулирования) добавляют 
ряд основных и второстепенных характери-
стик (наличие реквизитов, юридическая сила, 
соответствие юридико-техническим требова-
ниям, наделение правами и обязанностями 
субъектов отношений), которые, конечно, из-
меняют объем и содержание понятия. В этой 
связи вполне уместна постановка вопроса о 
понятии юридического документа в широком 
и узком смысле. 

Думается, что определение юридического 
документа должно основываться на пред-
ставлении о том, что только юридические до-
кументы могут опосредовать все стадии про-
цесса правового регулирования, за предела-
ми которого акт теряет качество юридическо-
го документа. Правовую информацию может 
содержать и неюридический документ 
(например, комментарии законодательства, 
научные, научно-популярные, учебные и 
иные труды по вопросам законодательства, 
образцы деловых бумаг и др.). Кроме того, 
совокупность существенных признаков, со-
ставляющих содержание понятия, должна 

позволить охватить максимально широкий 
круг документов, вовлеченных в процесс 
правового регулирования. На этом основании 
согласимся с определением, предложенным 
К.В. Каргиным, по мнению которого, под юри-
дическим документом в широком смысле 
следует понимать имеющий юридическое 
значение документ, вовлеченный в процесс 
правового регулирования посредством 
практической деятельности участников 
правовых отношений. 

Признаки юридического документа и 
правового акта. Приведенная дефиниция 
обусловливает выделение следующего 
набора существенных признаков юридиче-
ского документа:  

1) документарность (юридический доку-
мент – это разновидность документа);  

2) наличие юридического значения;  
3) вовлеченность юридического докумен-

та в процесс правового регулирования;  
4) приобретение свойства юридического 

документа в результате практической дея-
тельности участников правовых отношений 
(Баранов, 2017. С. 50–52). 

Правовой акт является разновидностью 
юридического документа, поэтому признаки 
последнего выступают в качестве родовых ха-
рактеристик по отношению к правовому акту. 

Примечательно, что термин «правовой 
акт» используется в указанном значении не 
только в юридической науке, но и употребля-
ется в законодательстве. Так, согласно ч. 1 
ст. 15 Конституции РФ «законы и иные пра-
вовые акты, принимаемые в Российской Фе-
дерации, не должны противоречить Консти-
туции Российской Федерации». Контекст упо-
требления данного термина не оставляет 
сомнений в том, что правовой акт здесь рас-
сматривается в значении юридического до-
кумента. Но каковы его отличительные при-
знаки, позволяющие объединить многообра-
зие правовых актов в отдельную группу, в 
системе юридических документов? 

Как это обычно бывает в юридической 
науке, по данному вопросу были высказаны 
разного рода суждения. Так, Ю.А. Тихомиров 
и И.В. Котелевская полагают, что специфи-
ческие признаки правового акта определяют-
ся двумя параметрами – кругом субъектов, 
управомоченных готовить и принимать пра-
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вовые акты, (это могут быть только носители 
властных функций и полномочий) и назначе-
нием правовых актов (они рассчитаны на 
установление норм и их реализацию) (Тихо-
миров, Котелевская, 1999. С. 16). С.С. Алек-
сеев к основным чертам правового акта от-
носил три характеристики: (1) выраженность 
в словесно-документальной форме (внеш-
няя форма права), (2) волевой характер 
(наличие волеизъявления, направленного на 
достижение строго определенных правовых 
последствий и обеспечивающего юридиче-
скую силу), а также (3) закрепление в акте 
юридических норм, правоположений практи-
ки, индивидуальных предписаний или авто-
номных решений лиц, т. е. содержательных 
элементов правовой системы, «обладающих 
юридической энергией или воздействующих 
на процесс правового регулирования» (Алек-
сеев, 1982. С. 194–195). 

Следуя в русле рассуждений С.С. Алек-
сеева, представляется, что в основе опреде-
ления правового акта должна лежать его 
способность непосредственно регулировать 
общественные отношения, при этом право-
вой акт должен воплощать в себе черты 
именно правового регулятора какой-либо 
сферы общественной жизни. Документ может 
быть вовлечен в процесс правового регули-
рования, но при этом не оказывать сколько-
нибудь непосредственного регулирующего 
воздействия на общественные отношения 
[документы, фиксирующие юридические фак-
ты (например, паспорт, патент на изобрете-
ние), документы, фиксирующие факты-
доказательства (например, заключение экс-
перта, протокол судебного заседания), юри-
дические документы – доказательства 
(например, поддельная ценная бумага, руко-
пись, авторство которой оспаривается)]. Та-
кие юридические документы правовыми ак-
тами не являются. Иными словами, правовой 
акт – суть источник нормативно-правового 
или индивидуально-правового регулирова-
ния. Данное обстоятельство предопределяет 
набор отличительных признаков правового 
акта:  

1) имеет официальный характер; 
2) является формой закрепления право-

вых (нормативных или индивидуальных) 
пред писаний; 

3) создается в процессе юридической де-
ятельности; 

4) обладает юридической силой; 
5) воздействует на общественные отно-

шения с целью их упорядочения. 
Определение правового акта. Отдель-

ные выделенные нами признаки правового 
акта в известной степени накладываются на 
признаки юридического документа, коль ско-
ро первое понятие включается в содержание 
второго. А если быть более точным, то – кон-
кретизируют, уточняют, детализируют их. 
Другие признаки правового акта, напротив, 
выступают в качестве специфических (видо-
вых) характеристик исключительно данного 
понятия, поскольку они не присущи всем 
иным юридическим документам. С учетом 
данного обстоятельства правовой акт можно 
определить следующим образом. Правовой 
акт – это имеющий юридическую силу офи-
циальный документ, являющийся формой 
закрепления правовых предписаний, подго-
товленный в процессе юридической дея-
тельности участниками правовых отноше-
ний и направленный на регулирование об-
щественных отношений. 

Именно такая трактовка позволяет объ-
единить в объеме понятия «правовой акт» не 
только традиционный набор хорошо извест-
ных юридических документов [международ-
ные правовые акты, нормативные правовые 
акты (в том числе муниципальные правовые 
акты), акты официального толкования (нор-
мативного или индивидуального характера), 
правоприменительные акты, акты реализа-
ции прав и обязанностей], но и локальные 
акты, а также акты так называемого «мягкого 
права» (от английского слова «soft law»), в 
том числе акты международной частнопра-
вовой унификации. Включение последних в 
группу правовых актов основано на различе-
нии правового и государственного регулиро-
вания в трактовке Н.А. Пьянова (Пьянов, 
2009. С. 103–107). 

Таким образом, учитывая вкладываемый 
нами в понятие правовой акт смысл, можно 
следующим образом разъяснить смысл по-
ложения ч. 1 ст. 15 Конституции Российской 
Федерации: верховенство Российской Кон-
ституции простирается не только на процесс 
нормотворчества и его результат, но и на 
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официальное толкование, правоприменение 
и другие формы реализации права (с той 
лишь поправкой, что соответствующие пра-
вовые акты были приняты в Российской Фе-
дерации). 

Заметим, что в российском законодатель-
стве термин «правовой акт» не всегда упо-
требляется в столь широком значении как в 
ч. 1 ст. 15 Конституции РФ. Так, буквальное 
толкование п. 2, 6 и 7 ст. 3 Гражданского ко-
декса РФ (далее – ГК РФ) позволяет отнести 
для целей гражданско-правового регулиро-
вания к правовым актам только гражданское 
законодательство (ГК РФ и принятые в соот-
ветствии с ним федеральные законы), а так-
же иные правовые акты (указы Президента 
РФ и постановления Правительства РФ). При 
этом ведомственные нормативные акты (ак-
ты федеральных органов исполнительной 
власти), строго говоря, не охватываются в ГК 
РФ понятием «правовые акты». Такое толко-
вание приводит к логическому противоречию: 
акты федеральных органов исполнительной 
власти, являясь подзаконными нормативны-
ми правовыми актами, по терминологии ГК 
РФ к правовым не относятся. Поэтому 
вполне обоснованным является мнение А.Г. 
Карапетова и С.В. Сарбаша о допустимости 
расширительного толкования соответствую-
щих норм ГК РФ: «акты министерств и ве-
домств, а также ЦБ РФ могут устанавливать 
правовые нормы и являться правовыми ак-
тами только в тех случаях, если данным ор-
ганам правотворческую компетенцию по кон-
кретному вопросу делегирует закон или иной 
вышестоящий в иерархии правовой акт» (Ка-
рапетов, 2020. С. 280). 

Оценивая место и роль правовых актов в 
механизме правового регулирования, следу-
ет признать их правовыми средствами, при 
помощи которых осуществляется правовое 
регулирование как таковое, в противополож-
ность иным правовым средствам, которые 
только обеспечивают правовое регулирова-
ние. Сходную в содержательном плане точку 
зрения отстаивает Ю.Г. Ткаченко, считающая 
целесообразным выделять специфические 
средства правового регулирования, специ-
ально для этой цели создаваемые государ-
ством. К ним она относит правовые акты гос-
ударственных органов, содержащие общие 

властные предписания (нормы); официаль-
ные акты толкования (разъяснения) норм 
права государственными органами; правовые 
акты государственных органов, властно ин-
дивидуализирующие общие предписания (ак-
ты применения права) и правовые акты 
субъектов права, индивидуализирующие об-
щие предписания (в субъективных правах и 
юридических обязанностях) (Ткаченко, 1980. 
С. 122–123). 
 
Обсуждение 

Для того чтобы представить правовую ха-
рактеристику Инкотермс как правового акта 
последующее изложение построим на анали-
зе проявлений признаков правового акта 
применительно к Инкотермс и таким образом 
последовательно рассмотрим следующие 
вопросы: (1) Инкотермс как официальный 
юридический документ, (2) Инкотермс как 
форма закрепления правовых предписаний, 
(3) Инкотермс как результат правосистемати-
зирующей практики, (4) юридическая сила 
Инкотермс и (5) юридическое значение Инко-
термс. 

Инкотермс как официальный юриди-
ческий документ. Прежде всего, акцентиру-
ем внимание на следующие проявления при-
знаков «документарности» и «официально-
сти» применительно к Инкотермс. Во-первых, 
первая редакция Инкотермс была опублико-
вана в 1936 г., затем она подвергалась изме-
нениям и правкам в 1953, 1967, 1976 гг. С 
1980 г. Инкотермс стал периодически редак-
тироваться каждые десять лет, и обновлялся 
в 1980, 1990, 2000, 2010 и 2020 гг. соответ-
ственно. Кстати, изменение Инкотермс один 
раз в десять лет, по мнению ряда специали-
стов, носит случайный, а не закономерный 
характер. Как отмечает Я. Рамберг, «тот 
факт, что три последние редакции разделяет 
10-летний период в определенной степени 
является совпадением. На самом деле, ос-
новной целью правил Инкотермс является 
отражение международной коммерческой 
практики. Излишне говорить, что коммерче-
ская практика не изменяется с регулярными 
интервалами» (Рамберг, 2011. С. 10). 

Последнее издание правил – Инкотермс 
2020 г. (публикация МТП № 723ER) – было 
выпущено МТП 10 сентября 2019 г. на ан-
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глийском языке, а вступило в силу и начало 
применяться с 1 января 2020 г. Таким обра-
зом, с учетом первоначального варианта 
можно говорить о существовании девяти 
официальных редакций Инкотермс. Следует 
акцентировать особое внимание на то обсто-
ятельство, что формально все версии (ре-
дакции) Инкотермс являются действующи-
ми. Поэтому стороны договора купли-
продажи товаров вправе выбрать любую ре-
дакцию правил Инкотермс для своих согла-
шений (для этого требуется четко указать 
избранную версию правил), а контракты, за-
ключенные по правилам Инкотермс 2010, 
остаются в силе после 2020 г. Очевидно, что 
комментарии МТП более ранних редакций 
Инкотермс также не утратили своей актуаль-
ности, хотя, конечно, в договорной и арбит-
ражной практике наблюдаются ссылки на по-
следние редакции. Считается, что новые 
правила Инкотермс 2020 более адаптирова-
ны к новым тенденциям рынка и потому бо-
лее выгодны для бизнеса.  

Таким образом, с формальной точки зре-
ния, Инкотермс представляет собой совокуп-
ность нескольких правовых актов, принятых в 
разное время и различающихся между собой 
по содержанию.  

Во-вторых, процедура пересмотра правил 
Инкотермс в рамках МТП включает несколько 
этапов: 1) подготовка проекта международ-
ной Редакционной группой, объединяющей 
экспертов из разных стран, имеющих при-
знанный авторитет в области права между-
народной торговли, а также устойчивые де-
ловые связи с МТП; 2) обсуждение профес-
сиональным сообществом через сеть нацио-
нальных комитетов МТП; 3) одобрение Ко-
миссией по коммерческому праву и практики 
МТП; 4) утверждение Исполнительным коми-
тетом МТП. 

В-третьих, Инкотермс как правовой акт 
имеет официальное опубликование. Так, 
например, Правила Инкотермс 2010 опубли-
кованы на различных европейских языках в 
составе официальной публикации ICC № 715 
(ISBN 978-92-842-0080-1), Правила Инко-
термс 2020 – в составе официальной публи-
кации ICC № 723ER (ISBN 978-92-842-0510-
3). Официальный перевод правил Инкотермс 
на русский язык осуществляется Российским 

национальным комитетом Международной 
торговой палаты – Всемирной организацией 
бизнеса. Уникальный номер книжного изда-
ния, в котором произведена официальная 
публикация Инкотермс 2010 на русском язы-
ке – ISBN 978-5-9998-0041-1, а Инкотермс 
2020 – ISBN 978-5-906434-15-9. Как указыва-
ется на официальном сайте МТП при возник-
новении споров следует использовать текст 
правил на английском языке – официальном 
языке правил МТП. 

В-четвертых, в контрактах рекомендуется 
ссылаться на Инкотермс 2020, используя 
следующую формулировку, которая преду-
смотрена в официальной публикации МТП: 
«(1) избранный термин Инкотермс; (2) по-
именованное место; (3) Incoterms® 2020». 
Избранный сторонами термин Инкотермс (как 
известно, Инкотермс включает на сегодняш-
ний день 11 терминов) должен соответство-
вать товару, способу его транспортировки и, 
кроме того, отражать, до какой степени сто-
роны намерены внести дополнительные обя-
зательства. Избранный термин Инкотермс 
может работать, только если стороны опре-
делили пункт или порт – так называемое 
«поименованное место» («named place»). 
Считается лучшим вариантом, если стороны 
определят его по возможности как можно бо-
лее точно. «Поименованное место» пред-
ставляет собой не что иное, как пункт, где 
осуществляются поставка и переход риска на 
покупателя (EXW, FCA, DAP, DPU, DDP, FAS, 
FOB), либо пункт назначения, до которого 
оплачивается перевозка (CPT, CIP, CFR, 
CIF). С учетом сказанного наиболее удачным 
примером ссылки на Инкотермс в договоре 
может быть: «FCA 33 avenue Président 
Wilson, Paris, France, Incoterms® 2020». 

Инкотермс как форма закрепления 
правовых предписаний. Изложение вопро-
са о содержании торговых терминов Инко-
термс в отечественной юридической науке 
производится по-разному. Чаще всего рос-
сийские исследователи ограничиваются 
кратким пересказом каждого отдельного тер-
мина. При этом общий смысл и назначение 
Инкотермс как бы ускользает от их внимания. 
Между тем имеются исследования другого 
рода, которые ставят своей задачей выявле-
ние исходного принципа, в соответствии с 
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которым осуществляется формирование со-
держания каждого из условий. Условно мож-
но обозначить экономический и юридический 
подходы. Первый предполагает анализ влия-
ния конкретного условия Инкотермс на цену 
товара и таким образом сосредоточен на 
внешней стороне вопроса. Второй предпола-
гает рассмотрение торговых терминов как 
юридической конструкции, акцентируя вни-
мание на обнаружение логики наполнения 
термина конкретными условиями. Тем самым 
исследовательский интерес направлен на 
познание внутренних закономерностей ана-
лизируемого явления. В его рамках можно 
выделить два направления – концепция 
«коммерческих и юридических вопросов» и 
концепция «путевых расходов и рисков». 

Смысл экономического подхода состоит в 
признании того неоспоримого факта, что все 
условия Инкотермс оказывают непосред-
ственное влияние на цену товара. Эта стои-
мостная по сути характеристика нашла отра-
жение в специальном понятии – «базисные 
условия» («базисные условия поставки», 
«базис поставки»). Базисными условия назы-
ваются так потому, что они создают основу 
(базис) цены в зависимости от того, включа-
ются те или иные расходы в цену товара или 
нет (Фонотова, 2008. С. 5). В литературе на 
этот счет было высказано мнение о том, что 
«название Инкотермс не вполне соответ-
ствует их содержанию, поскольку эти прави-
ла определяют лишь узкий круг условий до-
говора купли-продажи, называемых базис-
ными» (Елисеев, 2002. С. 55). Безусловно, с 
такого рода замечанием следует согласиться 
и учитывать, что за рамками правил Инко-
термс остается ряд не менее важных вопро-
сов и поэтому исходить из условного назва-
ния соответствующей публикации МТП. 

В основе юридического подхода положе-
на идея определения состава содержащихся 
в терминах Инкотермс условий, но не с точки 
зрения их влияния на стоимость товара (этот 
вопрос носит вторичный характер), а с пози-
ций юридико-формального их толкования с 
целью определения содержания обязатель-
ства из договора купли-продажи товаров. 
Так, Н.Г. Вилкова в содержании каждого тор-
гового термина выделяет две группы предпи-
саний, по которым в Инкотермс дается тол-

кование – коммерческие и юридические во-
просы (Рамберг, 2001. С. 11). Наиболее важ-
ными коммерческими вопросами, урегулиро-
ванными в Инкотермс, является распределе-
ние обязанностей сторон по перевозке и вы-
полнению погрузочно-разгрузочных работ; 
предоставлению отгрузочных, платежных и 
иных документов, а также необходимых до-
кументов, извещений; страхованию товара, 
то есть по обеспечению фактического испол-
нения договора международной купли-
продажи товаров; обеспечению надлежащей 
упаковки товара; обеспечению инспектиро-
вания товара; выполнению таможенных 
формальностей, необходимых для вывоза и 
ввоза товара. 

Юридические вопросы, урегулированные 
Инкотермс, затрагивают следующие обязан-
ности сторон: определение момента, когда 
продавец считается выполнившим свою ос-
новную обязанность по договору купли-
продажи; определение момента передачи 
(поставки) товара; определение момента пе-
рехода с продавца на покупателя риска слу-
чайной гибели или случайного повреждения 
товара; распределение обязанностей сторон 
по получению экспортных и импортных ли-
цензий. 

В то же время, торговые термины Инко-
термс охватывают не все аспекты исполне-
ния договора купли-продажи. В частности, не 
урегулированными в Инкотермс остались та-
кие не менее важные вопросы как момент 
исполнения продавцом своей обязанности по 
доставке (передаче) товара; правила о пере-
ходе права собственности на товар с про-
давца на покупателя; вопросы оплаты това-
ра; последствия невыполнения сторонами 
обязательств по договору, включая основа-
ния освобождения сторон от ответственно-
сти; отношения, возникающие по договорам 
страхования и перевозки. Очевидно, что дан-
ные вопросы чаще всего находят отражение 
в самом контракте или определяются на ос-
нове права, применимого к договору. Как от-
мечают исследователи, системный анализ 
положений Инкотермс позволяет сформули-
ровать главный принцип, отражающий логику 
построения его правил – «минимизация обя-
занностей продавца» (Фонотова, 2008. С. 16). 
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В.А. Белов трактует правила Инкотермс 
как «различные варианты распределения пу-
тевых расходов и рисков случайной гибели 
или повреждения товара между его продав-
цом и покупателем». Прежде всего, толкуя 
термины Инкотермс как наиболее распро-
страненные варианты определения содер-
жания обязательства продавца, автор выде-
ляет следующие главные его обязанности: 
(а) путевые расходы или фрахт (freight, F.), а 
также грузовые расходы (loading, I.); (б) стра-
хование от путевых рисков (insurance, I.); (в) 
таможенные платежи (duty, D.). Кроме того, 
для определения обязательства продавца 
необходимо учитывать момент перехода 
риска случайной гибели и случайного повре-
ждения товара (risk, R.). По его мнению, пра-
вила Инкотермс всего лишь по-разному рас-
пределяют выделенные таким образом че-
тыре элемента – «раскладывают» их по раз-
ным «корзинкам». Таким образом, содержа-
ние обязательства продавца определяет ме-
сто и время его исполнения, момент перехо-
да риска случайной гибели товара, а в конеч-
ном итоге – еще и цену товара, т. е. косвен-
ным образом сумму обязательства покупате-
ля (Белов, 2019. С. 271, 273–275). 

Кстати, в Инкотермс 2020 все затраты, 
связанные с различными аспектами купли-
продажи, теперь перечислены в пунктах A9, 
B9 «Распределение расходов» для каждого 
правила Инкотермс, а также в соответствую-
щих пунктах Инкотермс, к которым они отно-
сятся. Целью этого изменения является 
предоставление пользователям полного 
списка расходов в одном месте, чтобы про-
давец и покупатель были лучше осведомле-
ны о затратах, за которые каждый будет 
нести ответственность в соответствии с пра-
вилами Инкотермс 2020. 

Инкотермс как результат правосисте-
матизирующей практики. Правила Инко-
термс подготовлены и изданы в рамках 
МТП, которая является старейшей неправи-
тельственной международной организацией, 
созданной в 1919 г. Являясь «палатой па-
лат», МТП объединяет национальные торго-
во-промышленные палаты (более 1500), 
предпринимательские объединения и от-
дельные компании (свыше 6000) для выра-

ботки международных стандартов торговли, 
совместной защиты интересов в междуна-
родных организациях, разрешения коммер-
ческих споров. Штаб-квартира МТП нахо-
диться в Париже. Будучи неправительствен-
ной организацией, МТП не принимает каких-
либо обязывающих решений, однако, не-
смотря на факультативный характер, мно-
гие документы МТП (в том числе Инкотермс) 
получили широкое применение во многих 
странах мира. 

Предметом систематизации Инкотермс 
(как следует уже из самого названия доку-
мента) являются наиболее широко использу-
емые в области коммерции международные 
торговые термины (международные прави-
ла). Что они собой представляют? Думается, 
что всякий международный торговый термин 
являет собой определенный набор сложив-
шихся и широко применяемых условий дого-
вора купли-продажи, образующих группу так 
называемых условий о франко. Совокупность 
именно таких условий выступает родовым 
признаком любого международного торгового 
термина. 

Юридическая сила Инкотермс. Правила 
Инкотермс носят факультативный характер, 
что находит свое проявление в ряде обстоя-
тельств.  

Во-первых, как прямо следует из введе-
ния к Инкотермс, заинтересованным лицам 
дается рекомендация при желании руковод-
ствоваться данным документом и ссылаться 
на него в договоре. В случае отсылки к Инко-
термс считается, что соответствующее ба-
зисное условие становится договорным 
условием и потому оно не может вступать в 
противоречие с императивными нормами 
международных соглашений или применимо-
го национального законодательства. Ссылка 
на базисное условие поставки Инкотермс 
также желательна ввиду различного понима-
ния торговых терминов в разных государ-
ствах. Поэтому соответствующая ссылка де-
лает обязательным толкование используемо-
го термина только по смыслу Инкотермс. 
Иными словами установлена следующая 
презумпция: стороны, используя соответ-
ствующие торговые термины, имеют в виду, 
что они будут толковаться в соответствии с 
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этими правилами. Для того чтобы данная 
презумпция не применялась, должно быть 
доказано иное намерение сторон (Розенберг, 
2010. С. 30–31).  

Во-вторых, стороны, приняв Инкотермс в 
качестве общей основы договора, вправе из-
менять содержание того или иного термина в 
контракте. На этом основании в случае про-
тиворечия договорного содержания термина 
с его толкованием в Инкотермс приоритетом 
пользуется то толкование, которое дано в 
конкретном договоре (Канашевский, 2010.  
С. 473). Такое же мнение высказал М.Г. Ро-
зенберг: «если принять во внимание юриди-
ческий характер Инкотермс», то это не озна-
чает, «что их положения при толковании кон-
тракта будут иметь преимущество перед 
прямо выраженными в контракте условия-
ми», «однако во избежание недоразумений 
лучше прямо предусмотреть в контракте, что 
при толковании базисных условий положения 
Инкотермс применяются постольку, посколь-
ку иное не оговорено в контракте» (Розен-
берг, 2010. С. 131). 

Юридическое значение Инкотермс. Це-
лью Инкотермс является выработка комплек-
са правил толкования торговых терминов, 
наиболее часто используемых во внешней 

торговле. Таким образом можно избежать 
или, по крайней мере, значительно снизить 
неопределенность различного толкования 
таких терминов в отдельных странах.  

Юридическое значение Инкотермс может 
быть истолковано с точки зрения его харак-
теристики как правового акта. В частности, 
Инкотермс может рассматриваться как акт 
индивидуального правового регулирования, 
выполняющего регулирующую функцию, как 
акт профессионального толкования, целью 
которого является разъяснения содержания 
торговых терминов, как гармонизационный 
акт, фиксирующий обычные нормы и обес-
печивающий процесс сближения права раз-
ных государств. Безусловно, могут быть так-
же выделены и другие особенности Инко-
термс как правового акта.  
 
Выводы 

Исследование вопросов применения Пра-
вил Инкотермс, а также определения их пра-
вовой природы должно быть продолжено. 
Рассмотрение Инкотермс как правового акта 
позволило выявить различную правовую 
природу содержащихся в нем правил, а так-
же необходимость многоаспектного изучения 
Инкотермс как юридического документа. 
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