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В данной статье рассматривается процесс формирования основополагающего 

принципа международного частного права – принципа наиболее тесной связи, зада-

чей которого является повышение гибкости правового регулирования в решении 

проблемы выбора применимого права. Был проанализирован вклад в формирование 

данного принципа выдающегося немецкого ученого Фридриха Карл фон Савиньи, а 

также изучены основные положения его трудов, часть из которых являются актуаль-

ными и широко используются и на современном этапе. 
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Принцип наиболее тесной связи означает, что выбор компетентного 

права должен быть обусловлен наиболее тесной связью, наибольшей 

близостью права определенного государства трансграничному 

отношению. Он корректирует применение коллизионных норм, 

устанавливает пределы их применения. Если при установлении 

применимого права выясняется, что из условий или существа договора, 

либо из всей совокупности обстоятельств дела договор реально связан с 

правом одного государства, а применение коллизионной нормы ведет к 

выбору права другого государства, то оно не подлежит применению. 

При данных обстоятельствах следует применить право страны, с 

которой договор наиболее тесно связан [1, с. 268-269]. 

Принцип наиболее тесной связи получил международное признание в 

качестве принципа международного частного права к концу XX в. В 

Республике Беларусь он был закреплен в п. 3 ст. 1093 ГК Республики 

Беларусь. 

Начало формированию данного принципа положил в XIX в. немецкий 

ученый Фридрих Карл фон Савиньи. Он утверждал, что коллизионная 

проблема сводится к локализации правоотношений в пространстве: 

всякое правоотношение тяготеет к определенному месту по своей 

природе. Для каждого правоотношения надо отыскать его основную 

связь с правопорядком, действующим на определенной территории. 

Такую связь Ф.К. Савиньи именовал «оседлостью правоотношения» [2, 

с. 141]. При этом он полагал, что руководящую роль играет воля сторон, 

которая может свободно подчинить правоотношение определенному 

правопорядку. 
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Ф.К. Савиньи осуществлял поиск «оседлости правоотношения», или 

его домицилия, таким образом, в первую очередь, он обращался к 

классификации правоотношения. Поскольку в центре каждого 

правоотношения находится личность, то, прежде всего, необходимо 

определить ее правоспособность и дееспособность. Вокруг личности как 

центра правоотношения находятся различные права: семейные 

(супружество, родительская власть, опека) и имущественные (вещные, 

обязательственные и наследственные права). Для каждого 

правоотношения, относящегося к одному из этих видов прав, 

необходимо найти страну, которой это правоотношение «принадлежит» 

или же в которой оно имеет свое «место» [3, с. 98-99]. 

На основе данной методологии локализации правоотношения в 

пространстве Ф.К. Савиньи предложил различные решения 

коллизионных вопросов. Во-первых, личные права должны 

регулироваться по lex domocilii (закон местожительства лица). Во-

вторых, вещи по общему правилу регулируются по lex rei sitae (закон 

местонахождения вещи). Далее, в обязательственном праве, где особое 

значение имеет воля сторон, вместе с тем решающую роль играет закон 

места исполнения (которое либо прямо устанавливается сторонами, либо 

выводится из конклюдентных действий). И наконец, институт 

наследования, который является своего рода искусственным продлением 

воли человека за пределы его жизни, определяется по lex domicilii (закон 

местожительства лица) наследодателя [3, с. 99]. 

Однако в своих работах Ф.К. Савиньи еще не употреблял термин 

«наиболее тесная связь». Данный термин впервые появляется в трудах 

Джона Вестлейка.  

В конечном итоге предложенная Ф.К. Савиньи формула 

«местонахождения правоотношения» в интерпретации Дж. Вестлейка 

«наиболее тесная связь с правом» была воспринята американским 

правоведом У. Ризом и через него получила свое закрепление как 

коллизионное начало во Втором своде законов по международному 

частному праву США 1971 г. Вскоре принцип «наиболее тесной связи» 

был законодательно закреплен в ряде других стран [4].  

Таким образом основные начала принципа наиболее тесной связи, 

являющегося основополагающим принципом международного частного 

права, направленного на повышение гибкости правового регулирования 

в решении проблемы выбора применимого права, были сформулированы 

в XIX в. выдающимся немецким ученым Ф.К. Савиньи. Именно 

благодаря его работам появился принцип, который получил широкое 

распространение и является одним из методов разрешения 

коллизионных вопросов на современном этапе. 
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