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должен был исполняться в Ливане, Сирии и Иордании. Арбитры сочли, что в этих условиях 

«было бы трудно выделить какой- либо конкретный закон». Поэтому они убедили стороны 

вместо какого-либо национального закона применить обычаи международной торговли. 

На основании этих примеров можно составить следующие позиции касательно будущего 

lex mercatoria, очевидно, что они никогда не будут применены, однако упомянуть их стоит: 

1. Lex mercatoria, возможен ни только в качестве обычая торгового права, но и в качестве 

принципа справедливости, но весьма справедливо, что такой тендем категорий коммерции и 

справедливости, является весьма сложным, однако возможным; 

2. Lex mercatoria, возможен так же в роли системы норм, более детальный нежели право, 

и способным включать в себя положение доктрины, типовые проформы и акты 

международных организаций; 

3. Последнею позицию можно применить к позиции двух баррикад, при упоминанию lex 

mercatoria суды также ориентируются на Принципы международных коммерческих договоров 

– УНИДРУА – документ, отражающий мнение Института унификации частного права 

относительно идеальной модели регулирования торговых отношений, это возможно как в 

качестве развития концепции, так и в качестве полной замены и искоренения.  

На основе вышеизложенного, следует определить, что, несмотря на многообразие 

подходов, концепция lex mercatoria нельзя причислить к числу правовых регуляторов. 

Идеальный баланс, который возможен на современном этапе международного права, это 

введение новой универсальной, словесной  идиомы lex mercatoria, как например: «судья 

разрешает спор en amiable compositeur» (с фр. – в качестве дружеского посредника), «судья 

разрешает спор ex aquo et bono» (с лат. – по справедливости), «судья разрешает спор по 

справедливости», «судья руководствуется принципами права цивилизованных наций», и 

конечно же: «судья разрешает спор по принципу  lex mercatoria».     
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Актуальность темы. Тема исследования представляется в настоящее время 

актуальной, поскольку международные договоры играют большую роль в решении 

важнейших проблем, стоящих перед мировым сообществом сегодня. На современном этапе 
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международный договор активно используется всеми государствами в целях поддержания 

мира и безопасности, сокращения вооружений, защиты прав человека. Велика также роль 

договоров в развитии социально - экономического сотрудничества, так как с их помощью 

регулируются важнейшие экономические, научные, технические, культурные и иные связи 

между государствами. 

Международный договор является основным источником международного права, а 

источник международного права есть форма выражения и создания международно-правовых 

норм. Договоры заключаются для конкретного и четкого определения взаимных прав и 

обязанностей их сторон. Договорная форма закрепления международных отношений 

позволяет обеспечить стабильность международного правопорядка. Значение договор ов 

определяется также и тем, что нет ни одной отрасли международного права, становление и 

развитие которой не связано с договорами. Необходимо отметить, что право договоров - одна 

из самых кодифицированных отраслей международного права. 

Международный договор является главным источником международного права, главной 

формой взаимодействия государств.  

Возникновение права международных договоров 

Право международных договоров как система договорных и обычных юридических 

норм, и принципов, регулирующих отношения между государствами, возникло на 

определенной ступени развития человеческого общества. При этом отмечают несколько 

периодов в его развитии: 

 международные договоры в Древние века - ХIV в. до н.э. - V в. н.э.; 

 международные договоры в Средние века - период феодализма - VI - ХV вв. и период 

перехода от феодализма к капитализму - ХVI-ХVIII вв.; 

 международные договоры в Новое время - 1789-1917 гг.; 

 международные договоры в Новейшее время - конец 1917 г. - настоящее время. [5] 

Международные договоры являются одними из древнейших источников 

международного права, которое на заре своего возникновения носило в основном обычный 

характер. Международно-правовой обычай был основным источником международного права 

в рабовладельческом обществе. [1] 

По мере того как связи между древнейшими государствами становились более тесными 

и постоянными, стали заключаться международные договоры. Их заключение предполагало 

существование уже развитой письменности. Первые такие договоры появились на рубеже IV 

и III тысячелетий до н.э., приблизительно 5 тыс. лет назад в государствах Двуречья. 

Древнейший дошедший до нас международный договор был заключен в первой половине 

ХХIII в. до н.э. между аккадским царем Нарамсином и мелкими правителями Элама. [2] 

Исторические памятники указывают на существование оживленных внешних сношений 

между государствами Востока еще во II тысячелетии до н.э. С середины II тысячелетия до н.э. 

число дошедших до нас договоров становится довольно значительным. Среди них 

встречаются договоры союзные, о границах, о заключении браков. С возвышением Египта, 

активизацией его внешней политики в отношении сопредельных государств и племенных 

образований на юге долины Нила и в Азии, заключенные им договоры приобретают 

первостепенное значение. Один из них, не только древнейший, но и наиболее типичный для 

того времени, был заключен около 1300 года до н.э. между царем Хаттушилем III 

(Хаттусилисом) и египетским фараоном Рамсесом II. Он послужил образцом для 

последующей договорной практики эпохи рабовладения. [2] 

В качестве субъектов международного права того времени выступали не сами 

государства, а фараоны, цари, князья, самостоятельные или зависимые правители отдельных 

городов. Отсюда значительное число договоров о браке, в которых самым подробным образом 

регулировались вопросы приданного, ранга и прав царицы среди других жен и т.п. 

Династические браки были тогда весьма важным политическим актом, некоторые из них 

действительно повлекли за собой существенные результаты. Так, брак вавилонской царевны 

Шуммуримат (Семирамиды) с ассирийским царем Шамши-Ададом II привел не только к 
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установлению дружеских отношений между обоими государствами, но и к необычайному 

росту в Ассирии влияния вавилонской религии и культуры. 

Древний Восток не знал принципа равенства субъектов международного права. К 

середине I тысячелетия до н.э. считались «великими» и относительно равноправными Египет, 

Вавилон, Митани и Хеттская держава. Позже к ним присоединилась Ассирия. При этом 

египетский фараон и среди них занимал особое, первенствующее положение. 

Государи, считавшиеся равными, обращались друг к другу как братья: «Я благополучен, 

а ты, твои дома, твои жены, твои сыновья - да будут весьма благополучны». Зависимые 

правители и князья начинали свои письма с обращения «господин» или «отец». Вот пример: 

«Царю, господину моему, моему Солнцу - так говорит твой раб Робадди; к ногам моего 

господина, своего Солнца я припадаю семь и семь раз».  

В целом международные договоры заключались по двум основным вопросам: о войне и 

мире, при этом союзные договоры были как оборонительные, так и наступательные. [5] 

В I тысячелетии до н.э. активную внешнюю политику вели государства Древней Индии, 

в частности, они устанавливали контакты с соседними странами, расположенными за 

пределами Индийского полуострова. Индийский исторический памятник того периода - 

законы Ману - упоминает о рангах дипломатических агентов.  

Союзные и мирные договоры были двумя главными видами международных договоров 

Древнего мира. Их субъектами выступали не только государства, но и города, союзы 

государств и городов, иногда религиозные организации и даже отдельные лица. Большинство 

договоров были двусторонними. Процедура их заключения была сложной и обставлялась 

строгими формальностями, особенно договоры религиозного характера, без соблюдения 

которых они считались недействительными.  

В Древнем Риме ритуал заключения договоров выполняли особые духовные лица - 

фециалы. Старший фециал убивал камнем жертвенного поросенка и произносил клятвы 

верности договору. Этот момент считался моментом заключения договора и одновременно 

вступления его в силу. Официальные лица ставили свои подписи, скреплявшиеся иногда 

печатью. В Греции печать применяли только независимые государства. В Древнем Китае 

существовал даже особый дворец договоров - Менг-Фу. [1] 

Какого-либо одного языка, на котором составлялись бы все древние международные 

договоры, не было. Договоры составлялись, как правило, в одном подлинном экземпляре, с 

которого делались копии и переводы. Сила международных соглашений между древними 

государствами обосновывалась с точки зрения религиозных предписаний. Считалось, что 

правители государств действовали от имени богов, покровительствовавших тому или иному 

народу. Боги как бы незримо присутствовали при заключении договоров и становились их 

участниками, что должно было содействовать выполнению соглашения. Поэтому клятва, 

включавшая торжественное обещание соблюдать договор и призыв к божеству вмешиваться 

в случае нарушения соглашения становится частью норм, регулирующих поведение его 

участников. В связи с этим нарушение договора рассматривалось как клятвопреступление и 

контрагент стороны, нарушившей клятву, освобождался от дальнейшего выполнения 

обязательств. Более того, он получал право начать против нарушителя клятвы войну. 

Особенно часто практиковалась отправка в качестве заложников царских детей. Именно в этот 

период начал складываться принцип «paсta sunt servanda» - договоры должны соблюдаться. 

В Древней Индии была сделана первая попытка дать определение международного 

договора как «того, что связывает суверенов в отношениях их друг с другом».  

Свое влияние на право международных договоров оказал феодальный строй. 

Субъектами договора наряду с государствами выступали феодалы, а позже и города, 

добившиеся независимости от местных феодалов. Римские папы заключали особые 

соглашения - конкордаты.  

Вследствие развития производительных сил, роста торговли и мореплавания число 

договоров увеличилось, появились новые виды международных договоров: торговые, о 

плавании по рекам, консульские, валютные и другие. В конце ХV- начале ХVI в. вопросы 
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торговли стали занимать все большее место в договорах между государствами. В них 

встречались положения чисто политического характера: о союзе, дружбе и т.п. Эти договоры 

назывались союзными в торговых целях. 

В Средние века, как и в древности, не было общего для всех государств международного 

права. Существовало несколько центров международной жизни - Западная Европа, Византия, 

Киевская Русь, арабский Восток, Индия и Китай. В это время заключались договоры об 

арбитраже. Их число стало увеличиваться в период абсолютизма и разложения феодального 

общества. В основном феодальные договоры были двусторонними, но заключались и 

многосторонние, прежде всего мирные договоры. Важнейший из них - Вестфальский мирный 

договор 1648 г., ознаменовавший окончание Тридцатилетней войны и регулировавший 

отношения между государствами Европы вплоть до Французской буржуазной революции. 

Претерпели значительные изменения форма и структура международных договоров, их язык 

и другие аксессуары формы.  

Договоры заключались на срок или бессрочно. Бессрочными были обычно мирные 

договоры. Они заключались навечно, как говорилось в договорах Руси, «пока сияет солнце и 

весь мир стоит» или «пока хмель не потонет и камень не поплывет». 

В период абсолютизма (ХVI - ХVII вв.) феодальное государство достигает наивысшей 

ступени централизации; создается разветвленный бюрократический аппарат, постоянная 

армия и полиция. Во внешней политике решающую роль играют интересы династического 

порядка. Получил признание принцип суверенитета и равноправия государств. Так, 

Вестфальский мирный договор (1648 г.) признал суверенитет Швейцарии и Голландии, а 

также право всех германских князей проводить самостоятельную внутреннюю и внешнюю 

политику, подтвердив тем самым равноправие всех государств независимо от исповедуемой 

религии и форм государственного устройства. [1] 

В период абсолютизма договорная практика получает дальнейшее развитие. 

Заключаются политические, союзные, мирные договоры, в торговых широко применяется 

условие наибольшего благоприятствования. 

Буржуазные революции и национально-освободительные движения в конце XVIII - 

первой половине XIX в. в Европе и Америке привели к возникновению новых буржуазных 

отношений. Изменяется служебная роль и классовое содержание международных договоров. 

[1] 

Образование капиталистического мирового рынка, широкое развитие международной 

торговли, экономических, технических и других международных связей, и средств сообщений 

привели к росту числа международных договоров, особенно многосторонних соглашений по 

вопросам связи, путей сообщений, санитарии и т.д. Усложнялось содержание торговых 

договоров и консульских конвенций, число их увеличивалось, возникали новые виды 

договоров (о правовой помощи, выдаче, патентах и авторских правах).  

Таким образом, с появлением международно-правовых договоров начинает 

формироваться и право, регулирующее их действие. То есть право договоров формируется 

одновременно с международным правом в целом. Этот процесс протекал под большим 

влиянием римского права и, в частности, такой его отрасли, как обязательственное право. Там 

же была заимствована формула основного принципа права договоров «pacta sunt servanda». 

Кодификация права международных договоров 

Учитывая роль права договоров в функционировании международного права, можно 

полагать, что без кодификации этой центральной отрасли было бы трудно говорить о 

кардинальных успехах в кодификации международного права в целом. [4] 

Первая попытка официальной кодификации была предпринята в рамках Лиги Наций. 

Резолюцией Ассамблеи Лиги от 22 сентября 1924 г. был создан комитет экспертов из 16 

юристов по прогрессивной кодификации международного права. В числе других 11 вопросов, 

которые, по мнению комитета, созрели для такой кодификации (гражданство, 

территориальные воды, дипломатический иммунитет, ответственность государств, пиратство, 

использование ресурсов открытого моря и др.), был и вопрос о процедуре заключения и 
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разработки международных договоров. Однако этот вопрос не был выделен в 

самостоятельный и рассматривался вместе с процедурой работы международных 

конференций. 

Первым международно-правовым актом, кодифицировавшим наиболее устоявшиеся 

нормы права договоров, явилась Межамериканская конвенция о международных договорах 

1928 г., состоявшая всего из 21 статьи. [4] 

После второй мировой войны в рамках ООН в соответствии со ст. 13 Устава ООН была 

образована Комиссия международного права ООН. Вопрос о праве договоров с самого начала 

был включен в программу работ Комиссии международного права, которая начала им 

заниматься в 1950 г. В работе Комиссии участвовали и советские юристы.  

Потребовались многие годы для подготовки проекта статей. Только в 1968 г. для его 

обсуждения была создана Венская конференция по праву международных договоров, которая 

в 1969 г. завершилась принятием Венской конвенцией о праве международных договоров. 

Конвенция представляет собой кодекс права международных договоров (85 статей и 

приложение). Ею урегулированы все основные вопросы этой отрасли международного права. 

За ее пределами остались соглашения, сторонами которых являются не государства, а иные 

субъекты международного права, а также соглашения, заключенные не в письменной форме. 

Конвенция оговорила, что это не лишает такие соглашения юридической силы, а также не 

исключает возможности применения к ним тех норм конвенции, которые для них обязательны 

в силу международного права (ст. 3). В случае, если в соглашении наряду с государствами 

участвуют и иные субъекты международного права, конвенция применяется к отношениям 

государств между собой (п. «с» ст. 3). [3] 

Появление межправительственных международных организаций и возрастание их роли 

в международных отношениях повлекли договорное оформление их отношений как с 

государствами, так и между собой. В результате не только появилось большое число таких 

договоров, но была выработана определенная международная практика, касающаяся 

заключения, действия и прекращения данной категории договоров. Это вызвало, в свою 

очередь, необходимость подготовки и принятия специальной конвенции. В этих целях в 1986 

г. на созванной в Вене под эгидой ООН конференции была принята Венская конвенция о праве 

договоров между государствами и международными организациями или между 

международными организациями, которая, являясь результатом кодификации и 

прогрессивного развития международного права, содержит положения, учитывающие 

специфику договоров с участием международных организаций. Характерно, что нумерация ее 

статей совпадает с нумерацией Венской конвенции 1969 г., и это является удобным. 

Содержащиеся в конвенциях нормы в международной практике рассматриваются как 

авторитетное выражение обычного права и потому как подлежащие универсальному 

применению. Международный суд еще до вступления в силу Венской конвенции 1969 г. не 

раз ссылался на ее положения. Таким образом, к настоящему времени кодифицирована 

основная масса норм права договоров, что, несомненно, имеет серьезное значение для 

функционирования международного права в целом и создает широкую международно-

правовую базу для дальнейшего развития международных договорных отношений. Следует 

обратить внимание, что юридическое содержание международно-правовых норм, лежащих в 

основе кодификации права международных договоров, является настолько глубоким, что и 

спустя сорок с лишним лет после их принятия они, базируясь на основных принципах 

международного права, осуществляют авангардное регулирование международных 

отношений. [3] 

Заключение 

Право договоров формировалось одновременно с международным правом в целом. Этот 

процесс протекал под большим влиянием римского права и, в частности, такой его отрасли, 

как обязательственное право. Международный договор является основным источником 

международного права, являющийся по своей правовой природе выражением согласованной 

воли заключивших его субъектов. Под ним принято понимать регулируемое международным 
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