
ТРЕТЕЙСКОЕ СОГЛАШЕНИЕ (ТРЕТЕЙСКИЙ ДОГОВОР, ТРЕТЕЙСКАЯ 
ЗАПИСЬ), соглашение сторон о рассмотрении всех или некоторых возникших или 
могущих возникнуть в будущем споров в третейском суде (см. Третейский суд). 

Иногда все приведённые термины используются как синонимы. В других случаях 
третейское соглашение (договор) подразделяется на 2 вида: третейская (арбитражная) 
оговорка и третейская запись. Третейской (арбитражной) оговоркой является включаемое 
в гражданско-правовой договор условие о рассмотрении вытекающих из данного договора 
споров в третейском суде. Таким образом, третейская (арбитражная) оговорка 
устанавливает компетенцию третейского суда на рассмотрение споров, которые могут 
возникнуть в будущем. Третейской же записью именуют соглашение, составленное 
обычно в виде отдельного документа и устанавливающее компетенцию третейского суда 
на рассмотрение уже возникшего между сторонами спора.  

Как правило, требуется, чтобы Т. с. (Т. д., т. з.) было заключено в письменной 
форме. В то же время потребности международного коммерческого оборота привели к 
необходимости широко толкования письменной формы третейского соглашения 
(договора) в области международных экономических связей. Так, Т. с. (Т. д., т. з.) 
рассматривается как заключённое в письменной форме, если оно содержится в едином 
документе, подписанном сторонами, заключено путём обмена письменными 
сообщениями, каждое из которых исходит от одной из сторон, с помощью 
конклюдентных действий сторон, посредством электронной почты, телекса, телефакса 
или иных средств связи. Т. с. (Т. д., т. з.) считается заключённым в письменной форме, 
если оно совершается путём обмена исковым заявлением, поданным в третейский суд, и 
отзывом на иск, в которых одна из сторон утверждает о наличии соглашения, а другая 
против этого не возражает. Ссылка в договоре на какой-либо документ, содержащий Т. с. 
(Т. д., т. з.), также признаётся Т. с. (Т. д., т. з.) при условии, что документ составлен в 
письменной форме и данная ссылка такова, что делает упомянутую оговорку частью 
договора. 

С точки зрения содержания Т. с. (Т. д., т. з.) должно предусматривать, что стороны 
избрали именно третейскую форму разрешения возникшего или могущего возникнуть в 
будущем спора, исключив тем самым компетенцию по данному спору государственного 
суда. В Т. с. (Т. д., т. з.) указывается конкретный третейский суд (суды), компетентный 
рассматривать возникшие споры (институциональный или ad-hoc), а также круг споров, 
подлежащих рассмотрению в третейском суде. В Т. с. (Т. д., т. з.) могут быть включены 
условия о количестве третейских судей, месте рассмотрения дела, порядке третейского 
разбирательства и иные условия, о которых стороны договорились. 

Т. с. (Т. д., т. з.) сохраняет юридическую самостоятельность по отношению к тому 
материальному договору, к которому оно относится (правило автономности Т. с. (Т. д., 
т. з.)). Установление факта ничтожности договора, в который включено Т. с. (Т. д., т. з.), 
признание данного договора недействительным, истечение срока действия такого 
договора, расторжение его по соглашению сторон не влекут сами по себе соответственно 
ничтожности, недействительности, прекращения или расторжения Т. с. (Т. д., т. з.) 

По своей юридической природе Т. с. (Т. д., т. з.) является гражданско-правовым 
договором с процессуальным содержанием и процессуальными последствиями. 
Процессуальными последствиями Т. с. (Т. д., т. з.) являются его пророгационное действие 
(установление компетенции третейского суда на рассмотрение спора) и дерогационное 
действие (исключение компетенции государственного суда). Последствия предъявления 
иска по спору, в отношении которого сторонами заключено Т. с. (Т. д., т. з.), в 
государственный суд определяются гражданским и хозяйственным процессуальным 
законодательством. 
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