
ВВччеерраа,,  ссееггоодднняя,,  ззааввттрраа
Кто на деле определяет, противоречит или

нет та или иная норма из старого постанов�

ления новому закону? Чиновник. А он это де�

лает так, как ему выгодно, как он считает для

себя более удобным. Естественно, арбитром

может выступить суд. Но если представитель

контролирующего органа намерен использо�

вать уже не действующую запретительную

норму древнего постановления, то очень

легко оказаться под следствием сразу. А суд

лишь потом сможет разобраться, кто прав, 

а кто нет. В этом и заключается трагедия си�

туации. Конечно, ни предприниматель, ни

наёмный работник предприятия ювелирной

торговли не обязаны быть юристами. Но не�

знание законов в такой ситуации способно

стимулировать наступление ответственности

за мнимое преступление. Так что: «на юриста

надейся, но сам не плошай!». Тем более, что

не так уж много в отраслевом законодатель�

стве действующих нормативных актов, поло�

жения которых нужно знать.

Поэтому стоит внимательно изучить ту за�

конодательную отраслевую базу, которую се�

годня имеет ювелирная отрасль. И сравнить

с той, что была вчера. Сравнение сегодняш�

него и вчерашнего отраслевого законода�

тельства очень актуально, ибо позволяет

найти ответы на необоснованные выпады

контролирующих органов. Ведь именно ана�

хронизм прежнего законодательства дает

им возможность не разрешать больше, чем

сегодня можно. Удивительно, но нередко

вспоминаются нормы, отмененные уже более

пяти лет назад! Однако грамотная полемика

проверяемого с проверяющим способна при�

нести проверяемому серьезную пользу и не

превратиться в невинную жертву.

С 18 июня 2004 г. бизнес в ювелирной 

отрасли изменил свое качество. Вступила 

в силу новая редакция ФФееддееррааллььннооггоо  ззааккооннаа

««ОО  ввааллююттнноомм  ррееггууллииррооввааннииии  ии  ввааллююттнноомм

ккооннттррооллее»», согласно которой драгоценные

металлы и камни не относятся к валютным

ценностям. До этой даты все драгоценные

материалы позиционировались как объекты

особого интереса государства, и оно было

вправе жестко контролировать их оборот. По

идее, теперь в ювелирной отрасли должны

работать только общегражданские нормы.

Но это в идеале. На деле ещё требуется при�

вести в соответствие с вышеупомянутым об�

новлённым законом главный отраслевой

Федеральный закон ««ОО  ддррааггооццеенннныыхх  ммееттаалл��

ллаахх  ии  ддррааггооццеенннныыхх  ккааммнняяхх»». А также около

сотни нормативных отраслевых актов, со�

зданных ранее на его основе.

Итак, самый важный отраслевой закон от�

ечественного ювелирного рынка в целом –

это Федеральный закон «О драгоценных ме�

таллах и драгоценных камнях». На его основе

созданы все прочие постановления прави�

тельства, изданы все последующие указы пре�

зидента. Этот закон носит скорее рамочный

характер, чем представляет собой документ

прямого действия. А задание практических

норм осуществляется президентом через ука�

зы и правительством через постановления. На

их основе появляются прочие подзаконные

акты – разнообразные приказы, положения,

инструкции, правила. Все это, в совокупности

с общим гражданским законодательством, 

и составляет правовую базу отрасли.

ППррааввииллаа  ииггррыы
Для ювелирной торговли самым главным

документом, несущим конкретные нормы,

является ППооссттааннооввллееннииее  ППррааввииттееллььссттвваа  РРФФ

оотт  1199  яяннвваарряя  11999988  гг..  №№5555  ««ООбб  ууттввеерржжддееннииии
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ДЕЙСТВУЮЩЕЕ НЫНЕ ОТРАСЛЕВОЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО НА

ЮВЕЛИРНОМ РЫНКЕ РОССИИ НА САМОМ ДЕЛЕ МНОГО ЛИБЕ�

РАЛЬНЕЕ, ЧЕМ ПОЛАГАЮТ МНОГИЕ. ГЛАВНОЕ: НЕ ДОПУСКАТЬ

АПЕЛЛИРОВАНИЯ ПРОВЕРЯЮЩИХ ОРГАНОВ К ОТМЕНЁННЫМ

РАНЕЕ И УЖЕ НЕ ДЕЙСТВУЮЩИМ НОРМАМ. ДАННЫЙ МАТЕ�

РИАЛ ПОМОЖЕТ ВСЕМ – ОТ РЯДОВОГО ПРОДАВЦА ДО ВЛА�

ДЕЛЬЦА ТОРГОВОЙ СЕТИ – ПОНЯТЬ НОРМЫ РЕАЛЬНО ДЕЙ�

СТВУЮЩЕГО, А НЕ УСТАРЕВШЕГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА.

ООТТРРААССЛЛЕЕВВООЕЕ  ЗЗААККООННООДДААТТЕЕЛЛЬЬССТТВВОО::
ППРРООББЛЛЕЕММЫЫ  ТТООЛЛККООВВААННИИЯЯ
ИИ  УУССТТААРРЕЕВВШШИИЕЕ  ННООРРММЫЫ



ППррааввиилл  ппррооддаажжии  ооттддееллььнныыхх  ввииддоовв  ттоовваарроовв,,  ппееррееччнняя  ттоо��

вваарроовв  ддллииттееллььннооггоо  ппооллььззоовваанниияя,,  ннаа  ккооттооррыыее  ннее  рраассппрроо��

ссттрраанняяееттссяя  ттррееббооввааннииее  ппооккууппааттеелляя  оо  ббееззввооззммеезздднноомм

ппррееддооссттааввллееннииии  ееммуу  ннаа  ппееррииоодд  ррееммооннттаа  ииллии  ззааммеенныы  ааннаа��

ллооггииччннооггоо  ттоовваарраа,,  ии  ппееррееччнняя  ннееппррооддооввооллььссттввеенннныыхх  ттоовваа��

рроовв  ннааддллеежжаащщееггоо  ккааччеессттвваа,,  ннее  ппооддллеежжаащщиихх  ввооззввррааттуу

ииллии  ооббммееннуу  ннаа  ааннааллооггииччнныыйй  ттоовваарр  ддррууггиихх  ррааззммеерраа,,

ффооррммыы,,  ггааббааррииттаа,,  ффаассооннаа,,  рраассццввееттккии  ииллии  ккооммппллееккттаа��

ццииии»». С него мы и начнем анализ нормативной базы

для ювелирной торговли.

Практические нормы содержатся не в самом поста�

новлении, а в Правилах, которые оно утверждает. Вве�

дены они были в 1998 году, взамен утратившего силу

другого документа – Постановления Правительства РФ

от 15 июня 1994 г. №684 «Об утверждении Правил про�

дажи изделий из драгоценных металлов и драгоценных

камней». Старые Правила, утверждавшиеся утратившим

силу Постановлением №684, были чисто «ювелирной»

ориентации. Правила, утвержденные Постановлением

№ 55, являются нормативным актом, касающимся тор�

говли целым спектром самых разнообразных товаров.

Все эти товары объединяет лишь одно – на них не рас�

пространяется требование покупателя о возврате или

обмене товара. Данный документ за время его существо�

вания семь раз подвергался изменениям, но при этом

раздел, посвященный ювелирной торговле, изменялся

лишь один раз – 06.02.2002. Называется этот раздел

так: VII. «Особенности продажи изделий из драгоценных

металлов и драгоценных камней». Действующие Правила

не сильно отличаются от Правил 1994 года. Реально либе�

рализация экономики практически не коснулась ювелир�

ной торговли, и торговля ювелирными изделиями так и не

стала подобна торговле иными дорогими предметами ис�

кусства и роскоши (например, живописью или мехами).

РРаассссммооттрриимм  ппооддррооббннееее  ттррееббоовваанниияя  ппоо  ннааллииччииюю  оотт��

ттииссккаа  ппррооббииррннооггоо  ккллееййммаа  ии  ссееррттииффииккааттаа. Данное тре�

бование изложено в специальном VII разделе Правил

«Особенности продажи изделий из драгоценных метал�

лов и драгоценных камней», в п.61. В 2002 году эта нор�

ма претерпела несколько изменений. Стоит обратить

внимание на следующие моменты.

ППееррввооее

Если в прежней редакции Правил речь шла о продаже:

• ювелирных украшений (подразумевалось – из дра�

гоценных металлов),

• предметов сервировки стола (подразумевалось –

из драгоценных металлов),

• украшения помещений (подразумевалось – из

драгоценных металлов),

• и других изделий из драгоценных металлов, 

• изделий с драгоценными камнями, 

• из драгоценных металлов со вставками из полудра�

гоценных, поделочных и синтетических камней, то в но�

вой редакции объекты нормы определены иначе. 

Это изделия: 

• изготовленные из драгоценных металлов и их

сплавов с использованием различных видов художест�

венной обработки,

• со вставками из драгоценных, полудрагоценных, по�

делочных камней и других материалов природного или

искусственного происхождения или без них,
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• применяемых в качестве различных ук�

рашений, предметов быта, культа и (или) для

декоративных целей, выполнения ритуалов

и обрядов,

• а также изготовленные из драгоценных

металлов памятные, юбилейные и другие

знаки и медали, кроме памятных монет, про�

шедших эмиссию, и государственных наград.

В чем суть отличий? 

Преследовалась цель более корректного

определения субъектов нормы. В старой ре�

дакции перечисление видов изделий с неяв�

но прописанным основным признаком (они

обязательно должны быть изготовлены из

драгоценных металлов) давало возможность

подводить под норму чуть ли не любые пред�

меты сервировки стола и украшения помеще�

ний. Неудачная формулировка была и в отно�

шении камней в изделиях. В новой редакции

все прописано более чётко и однозначно.

Особо оговорены памятные знаки и медали

из драгоценных металлов, но зато отмечена

непричастность к субъектам нормы действую�

щих монет и государственных наград, изго�

товленные из драгоценных металлов.

ВВттооррооее

В старой редакции п.61 Правил к субъек�

там нормы были отнесены ограненные при�

родные драгоценные камни со следующим

приведённым их перечислением: алмазы,

рубины, изумруды, сапфиры и александриты.

Любопытно, что в первой части ст.61 старой

редакции Правил, при перечислении «драго�

ценных камней» в изделиях упоминались
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бриллианты и жемчуг. А вот во второй части

той же ст. 61 почему�то уже шла речь о «при�

родных драгоценных камнях» (хотя по закону

«О драгоценных металлах и драгоценных

камнях» к драгоценным в принципе могут от�

носиться только природные камни), термин

«бриллиант» почему�то оказался заменен

термином «алмаз», а жемчуг и вовсе выпал

из перечисления.

В новой редакции этой части п.61 Правил

и вовсе творятся чудеса: появилось понятие

«огранённых бриллиантов, изготовленных из

природных алмазов» (как будто бриллианты

могут быть не огранёнными!), а весь пере�

чень цветных драгоценных камней свелся

лишь к огранённым изумрудам. Это дало

опасную двусмысленность трактовки данной

нормы. Какое же утверждение верно: «про�

чие огранённые драгоценные камни (руби�

ны, сапфиры, александриты) и жемчуг могут

продаваться и без требований по наличию

сертификата на каждый камень или набор»

или «прочие огранённые драгоценные камни

(рубины, сапфиры, александриты) и жемчуг

ни при каких условиях, то есть, даже при на�

личии сертификата на каждый камень или

набор, продаваться не могут вовсе»? 

На самом деле, неверно ни то, ни другое.

Согласно положениям закона «О драгоцен�

ных металлах и драгоценных камнях», все

без исключения законодательно драгоцен�

ные камни в огранённом состоянии могут

быть реализованы физическим лицам, но

при наличии сертификата. Таким образом,

новая редакция ст.61 Правил оказалась за�

ведомо вводящей ювелирную торговлю в за�

блуждение, чреватое применением к ответ�

ственным лицам статьи 191 Уголовного 

Кодекса РФ (с наказанием до 10 лет лише�

ния свободы за нарушение правил оборота

драгоценных камней). К сожалению, извест�

ны реальные случаи трактовки данной нор�

мы и по первому, и по второму упомянутым

вариантам. С последующими серьёзными

проблемами у реально ни в чём не повинных

людей.

Почему в Правилах упоминаются только

бриллианты и изумруды, можно догадаться.

С одной стороны, на момент выхода новых

Правил Технические Условия (ТУ) существо�

вали только на эти камни, а систем сертифи�

кации других драгоценных камней не было 

и в помине. С другой стороны, у чиновников,

готовящих Правила, наверняка присутствова�

ли сомнения: если рубины, сапфиры, морской

природный жемчуг в России не добывают, то

стоит ли сертифицировать импортируемые

камни?

ВВллааддииммиирр  ЗЗББООЙЙККООВВ,,  

главный редактор журнала «Рынок самоцветов»

Продолжение в следующем номере

ВВ  ссттаарроойй  ррееддааккццииии  ««ППрраа��

ввиилл  ппррооддаажжии  ооттддееллььнныыхх

ввииддоовв  ттоовваарроовв……»»  ппееррее��

ччииссллееннииее  ввииддоовв  ииззддееллиийй

сс  ннееяяввнноо  ппррооппииссаанннныымм

ооссннооввнныымм  ппррииззннааккоомм

ддааввааллоо  ввооззммоожжннооссттьь

ппооддввооддииттьь  ппоодд  ннооррммуу

ччууттьь  ллии  ннее  ллююббыыее  ппрреедд��

ммееттыы  ссееррввииррооввккии  ссттооллаа  ии

ууккрраашшеенниияя  ппооммеещщеенниийй..

ННееууддааччннааяя  ффооррммууллиирроовв��

ккаа  ббыыллаа  ии  вв  ооттнноошшееннииии

ккааммннеейй  вв  ииззддееллиияяхх..  ВВ  нноо��

ввоойй  ррееддааккццииии  ввссёё  ппррооппии��

ссаанноо  ббооллееее  ччееттккоо  ии  оодднноо��

ззннааччнноо..
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VVIIII  ррааззддеелл  ППррааввиилл  ««ООссооббееннннооссттии  ппррооддаажжии  ииззддее��

ллиийй  иизз  ддррааггооццеенннныыхх  ммееттааллллоовв  ии  ддррааггооццеенннныыхх  ккаамм��

ннеейй»»,,  пп..6611

ППррооддаажжаа  ииззддееллиийй,,  ииззггооттооввллеенннныыхх  иизз  ддррааггооццеенн��

нныыхх  ммееттааллллоовв  ((ззооллооттоо,,  ссееррееббрроо,,  ппллааттииннаа,,  ппааллллааддиийй))  

ии  иихх  ссппллааввоовв  сс  ииссппооллььззооввааннииеемм  ррааззллииччнныыхх  ввииддоовв  ххуу��

ддоожжеессттввеенннноойй  ооббррааббооттккии,,  ссоо  ввссттааввккааммии  иизз  ддррааггооццеенн��

нныыхх  ((ббррииллллииааннттыы,,  ссааппффииррыы,,  ррууббиинныы,,  ииззууммррууддыы,,  ааллеекк��

ссааннддррииттыы  ии  жжееммччуугг)),,  ппооллууддррааггооццеенннныыхх,,  ппооддееллооччнныыхх

ккааммннеейй  ии  ддррууггиихх  ммааттееррииааллоовв  ппррииррооддннооггоо  ииллии  ииссккуусс��

ссттввееннннооггоо  ппррооииссххоожжддеенниияя  ииллии  ббеезз  нниихх,,  ппррииммеенняяееммыыхх

вв  ккааччеессттввее  ррааззллииччнныыхх  ууккрраашшеенниийй,,  ппррееддммееттоовв  ббыыттаа,,

ккууллььттаа  ии  ((ииллии))  ддлляя  ддееккооррааттииввнныыхх  ццееллеейй,,  ввыыппооллннеенниияя

ррииттууааллоовв  ии  ооббрряяддоовв,,  аа  ттааккжжее  ииззггооттооввллеенннныыхх  иизз  ддрраа��

ггооццеенннныыхх  ммееттааллллоовв  ппааммяяттнныыхх,,  ююббииллееййнныыхх  ии  ддррууггиихх

ззннааккоовв  ии  ммееддааллеейй,,  ккррооммее  ппааммяяттнныыхх  ммооннеетт,,  ппрроошшеедд��

шшиихх  ээммииссссииюю,,  ии  ггооссууддааррссттввеенннныыхх  ннааггрраадд,,  ссттааттуутт  ккооттоо��

ррыыхх  ооппррееддееллёённ  вв  ссооооттввееттссттввииии  сс  ззааккооннооддааттееллььссттввоомм

РРооссссииййссккоойй  ФФееддееррааццииии,,  ккаакк  ппррооииззввееддёённнныыхх  вв  РРооссссиийй��

ссккоойй  ФФееддееррааццииии,,  ттаакк  ии  ввввееззёённнныыхх  ннаа  ееёё  ттееррррииттооррииюю,,

ппооддллеежжаащщиихх  ккллееййммееннииюю  вв  ппоорряяддккее,,  ууссттааннооввллеенннноомм

ззааккооннооддааттееллььссттввоомм  РРооссссииййссккоойй  ФФееддееррааццииии,,  ооссуущщеесстт��

ввлляяееттссяя  ттооллььккоо  ппррии  ннааллииччииии  ннаа  ээттиихх  ииззддееллиияяхх  ооттттииссккоовв

ггооссууддааррссттввеенннныыхх  ппррооббииррнныыхх  ккллеейймм  РРооссссииййссккоойй  ФФееддее��

ррааццииии,,  аа  ттааккжжее  ооттттииссккоовв  ииммееннннииккоовв  ииззггооттооввииттееллеейй

((ддлляя  ииззддееллиийй  ррооссссииййссккооггоо  ппррооииззввооддссттвваа))..

ППррооддаажжаа  ооггррааннеенннныыхх  ббррииллллииааннттоовв,,  ииззггооттооввллеенн��

нныыхх  иизз  ппрриирроодднныыхх  ааллммааззоовв  ии  ооггррааннеенннныыхх  ииззууммррууддоовв,,

ооссуущщеессттввлляяееттссяя  ттооллььккоо  ппррии  ннааллииччииии  ссееррттииффииккааттаа  ннаа

ккаажжддыыйй  ккааммеенньь  ииллии  ннааббоорр  ((ппааррттииюю))  ппррооддааввааееммыыхх

ккааммннеейй..

ССррааввннееннииее  ссееггоодднняяшшннее��

ггоо  ии  ввччеерраашшннееггоо  ооттрраасс��

ллееввооггоо  ззааккооннооддааттееллььсстт��

вваа  ооччеенньь  ааккттууааллььнноо,,  ииббоо

ппооззввоолляяеетт  ннааййттии  ооттввееттыы

ннаа  ннееооббоосснноовваанннныыее  ввыы��

ппааддыы  ккооннттррооллииррууюющщиихх

ооррггаанноовв..  ВВееддьь  ииммеенннноо

ааннааххррооннииззмм  ппрреежжннееггоо

ззааккооннооддааттееллььссттвваа  ддааеетт

иимм  ввооззммоожжннооссттьь  ннее  рраазз��

рреешшааттьь  ббооллььшшее,,  ччеемм  ссее��

ггоодднняя  ммоожжнноо..  ООддннааккоо

ггррааммооттннааяя  ппооллееммииккаа

ппррооввеерряяееммооггоо  сс  ппррооввее��

рряяюющщиимм  ссппооссооббннаа  ппррии��

ннеессттии  ппррооввеерряяееммооммуу  ссее��

ррььёёззннууюю  ппооллььззуу  ии  ннее

ппррееввррааттииттььссяя  вв  ннееввиинн��

ннууюю  жжееррттввуу..




