
Тема 8.
СДЕЛКИ В 

МЕЖДУНАРОДНОМ 
ЧАСТНОМ ПРАВЕ. 

ИСКОВАЯ ДАВНОСТЬ



СОДЕРЖАНИЕ:
1. Понятие, признаки и виды внешнеэкономических 

сделок.
2. Коллизионное-правовое регулирование 

внешнеэкономических сделок. Обязательственный 
статут.

3. Автономия воли сторон договора. Соглашение о 
выборе права, подлежащего применению.

4. Выбор применимого права к договорным 
обязательствам в отсутствие соглашения сторон о 
его выборе.

5. Закон, применяемый к форме сделок.
6. Исковая давность. Коллизионные нормы в 

отношении исковой давности в международных 
договорах. 



Понятие, признаки и виды 
внешнеэкономических сделок

Термин «сделка» в разделе «Международное 
частное право» ГК Республики Беларусь 

используется в двух случаях: 

- когда речь идет о любых сделках, включая 
договоры (например, ст.1116 ГК «Форма 
сделки»), 
- когда речь идет об односторонних сделках (в 
частности, ст. 1128 ГК, устанавливающая выбор 
права к обязательствам из односторонних 
действий). 



В теории права, раскрывая понятие 
внешнеэкономической сделки, выделяют 

следующие ее признаки:

присутствие в сделке 
иностранного элемента по 

субъектному составу,

существо сделки составляют 
экспортно-импортные 

операции, т.е. предмет сделки 
(товары, работы, услуги), как 

правило, перемещается через 
границу.



Выделяют три основные категории 
внешнеэкономических сделок 

(международных коммерческих контрактов):

- купля-продажа товаров,

- купля-продажа работ и услуг,

- купля-продажа объектов 
интеллектуальной собственности



Внешнеэкономическая сделка— это комплексное понятие, 
означающее деятельность субъектов международного 

частного права в области международного обмена 
товарами, работами, результатами интеллектуальной 

деятельности, различного рода услугами, направленную на 
установление, изменение и прекращение гражданских прав 

и обязанностей.



Коллизионное-правовое регулирование 
внешнеэкономических сделок. 

Обязательственный статут.

▪Коллизионное право большинства государств позволяет 
сторонам внешнеэкономической сделки подчинить ее 
избранному ими компетентному правопорядку. 

▪Так, согласно ч. 1 п. 1 ст. 166 Основ 1991 г. права и 
обязанности сторон по внешнеэкономической сделке 
определяются по праву страны, избранному сторонами при 
совершении сделки или в силу последующего соглашения. 
Из этого следует, что стороны могут выбрать право любой 
страны, которое будет регулировать условия договора



Коллизионное регулирование 
включает в себя:

1) привязку к сторонам договора. Пункт 1 ст. 1125 ГК 
подчиняет договор регулирующему воздействию права 
того государства, где имеет основное место деятельности 
сторона, осуществляющая определяющее суть договора 
исполнение. При этом установлено 15 конкретных 
договорных типов и соответствующих сторон: продавец в 
договоре купли-продажи, даритель в договоре дарения, 
подрядчик в договоре подряда и т.д.;

2) привязку к предмету договора, а именно, к договору, 
предметом которого является недвижимость, а также к 
договору доверительного управления имуществом 
применяется право страны, где это имущество находится.



•Действие «закона места нахождения вещи» при этом ограничено 
ссылкой на правовую систему Республики Беларусь: если имущество, 
являющееся предметом соответствующего договора, зарегистрировано в 
Республике Беларусь, применяется законодательство Республики 
Беларусь



Обязательственный статут

•Обязательственный статут – это право, подлежащее применению к обязательствам, 
вытекающим из односторонних сделок и договоров.

•Статут договора (обязательственный статут договора) – право, подлежащее применению 
к гражданско-правовому договору.



Гражданский Кодекс Республики 
Беларусь определил сферу действия 

статута договора в ст.1127, а именно:

толкование договора,

права и обязанности сторон,

исполнение договора,

последствия неисполнения или ненадлежащего исполнения договора,

прекращение договора,

последствия недействительности договора,

уступка требований и перевод долга в связи с договором.



Автономия воли сторон договора. 
Соглашение о выборе права, 
подлежащего применению

Автономия воли как способ выбора права, 
компетентного регулировать договорные 
обязательства, закреплена во всех 
международных договорах, касающихся 
данного вопроса, в частности,  Минской 
конвенции о правовой помощи и правовых 
отношениях по гражданским, семейным и 
уголовным делам 1993 г., Кишиневской 
конвенции о правовой помощи и правовых 
отношениях по гражданским, семейным и 
уголовным делам 2002 г., Киевском 
соглашении о порядке разрешения споров, 
связанных с осуществлением 
хозяйственной деятельности 1992 г.



Выбор применимого права к договорным 
обязательствам в отсутствие соглашения 

сторон о его выборе

Формы выражения воли сторон .о применимом праве:
во-первых, традиционно говорят о прямо или явно выраженной воле сторон, 
проявление которой при этом возможно в двух вариантах:
а) оговорка о применимом праве включается в текст самого договора при его 
заключении,
б) соглашение о применимом праве может быть в виде отдельного документа, 
предназначенного для одного договора, или оно может быть включено в 
какой-либо документ, носящий общий характер (например, Общие условия 
экспорта) при условии, что в договоре есть ссылка на такой документ;
во-вторых, допускается молчаливо выраженная воля сторон, т.е. когда из 
условий договора и обстоятельств дела, рассматриваемых в их совокупности, 
следует, что стороны имели в виду подчинить свое обязательство праву 
какого-либо государства. Применение молчаливо выраженной воли сторон 
возможно только тогда, когда нет сомнений в ее содержании. 



Закон, применяемый к форме 
сделок

Гражданский кодекс  
содержит общую 

коллизионную норму и 
специальные правила, 

регулирующие 
вопросы определения 
права, применимого к 

форме сделок.

Общая норма, 
содержащаяся в п. 1 ст. 

1116 ГК, подчиняет 
форму сделки праву 

места ее совершения. 
При этом сделка, 
совершенная за 

границей, не может 
быть признана 

недействительной 
вследствие 

несоблюдения формы, 
если соблюдены 
требования права 

Республики Беларусь.



Специальные правила 
установлены в отношении:

▪ - внешнеэкономических сделок, форма которых  
императивно определена как письменная независимо от 
места ее совершения;

▪ - сделок в отношении недвижимого имущества, к форме 
которых применяется право страны, где это имущество 
находится. Если же недвижимое имущество 
зарегистрировано в Республике Беларусь, применимым 
правом является белорусское право.



Исковая давность. Коллизионное 
законодательство Республики Беларусь 

об исковой давности. Исковая давность в 
международных договорах

Исковая давность – установленный законодательством или 
международным соглашением срок, в течение которого лицо, чье 

право нарушено, посредством предъявления иска в суд может 
защитить свое нарушенное право, обеспечив его принудительное 

осуществление.



•Согласно ст. 1118 ГК исковая давность определяется по праву страны, 
применяемому для регулирования соответствующего отношения. Такой же 
подход закреплен в Минской конвенции 1993 г. и Кишиневской конвенции 2002 
г.



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!!!


