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В настоящей статье рассмотрены положения относительно трансформации в органичную систему российско-
го экономического права форм международного, наднационального и российского экономического права. Систе-
ма форм экономического права в Российской Федерации характеризуется не только целостностью, но и такими 
признаками, как устойчивая структура, взаимосвязь и взаимозависимость составляющих ее однородных эле-
ментов – форм российского, наднационального и международного права.

The article deals with provisions for the transformation into a seamless system of Russian Economic Law forms of international, 
supranational and Russian Economic Law. System forms of Economic Law in the Russian Federation is characterized not 
only integrity, but also such characteristics as firm structure, the interrelation and interdependence of the components of its 
homogeneous elements of the Russian forms, supranational and International Law.
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держащие принципы и нормы права.
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ризующейся целостностью, связью и устойчивой 
структурой составляющих их элементов (прин-
цип единства системы). При этом по мере после-
довательного развития единого экономического 
и правового пространства “просто” организован-
ная система международного права и российско-
го права в Российской Федерации с объективной 
необходимостью, неизбежными теоретически-
ми спорами и  практическими проблемами бу-
дет постепенно трансформироваться в органич-
ную систему. Как представляется, этот непростой 
процесс сегодня наглядно иллюстрируется на 
примерах таких фрагментов мирового простран-
ства, как различные экономические союзы, на-
пример Европейский союз (ЕС), Евразийский 
экономический союз (ЕАЭС), Шанхайская ор-
ганизация сотрудничества (ШОС) и  др., в  ко-
торых происходят унификация и гармонизация 
правового регулирования отдельных сегментов 
экономической деятельности. Яркими примера-
ми служат, в частности, таможенное и налоговое 
наднациональное законодательства экономиче-
ских союзов.

Рассмотрим (для примера – кратко) право Ев-
ропейского Союза (European Union Law), которое 
российская правовая отраслевая доктрина выде-
ляет в отдельный правовой сегмент. По сути своей 
этот правовой сегмент является наднациональ-
ным (транснациональным) правовым образова-
нием. Будучи интеграционным по своему харак-
теру, право Европейского Союза вводит единые 
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В ст. 2 Договора о Европейском Союзе напря-
мую предусмотрено создание экономического 
и валютного союзов, что подразумевает коорди-
нацию экономических политик государств-чле-
нов, внутренний рынок, наличие общих целей.

Наряду с иными сегментами европейской эко-
номики право Европейского Союза регулирует 
отношения в следующих областях:

1) Банковская деятельность. Банковское право 
ЕС представляет собой отрасль права Европей-
ского Союза, нормы которой регулируют отноше-
ния в сфере банковских услуг, связанные с созда-
нием, деятельностью и ликвидацией кредитных 
организаций и  определяющие порядок надзо-
ра за деятельностью этих организаций (очевид-
на аналогия с  отечественным банковским пра-
вом). Основным источником банковского права 
ЕС является Директива Европейского парламен-
та и Совета 2000/12/ЕС “О порядке создания и де-
ятельности кредитных организаций” от 20 мар-
та 2000 г.

2) Страховая деятельность. Страховое пра-
во ЕС – это отрасль права Европейского Союза, 
нормы которой регулируют отношения в сфере 
страховых услуг, связанные с  созданием, дея-
тельностью и ликвидацией страховых предприя-
тий и определяющие порядок надзора за деятель-
ностью этих предприятий (очевидна аналогия 
с  отечественным страховым правом). Основ-
ным источником страхового права ЕС являет-
ся Директива Европейского парламента и Совета 
2002/83/ЕС от 5 ноября 2002 г. (страхование жиз-
ни и иные виды страхования).

3) Деятельность транспортного сектора эко-
номики (железнодорожного транспорта, авто-
транспортных средств, морского транспорта, 
внутреннего водного судоходства, воздушного 
транспорта, смешанных перевозок) 7.

Следует обратить внимание на то, что в рамках 
ЕС с целью создания единого экономико-право-
вого пространства был создан таможенный союз 
ЕС, где товары, услуги и  капитал нашли воз-
можность свободно передвигаться и  продавать-
ся. Основным документом Сообщества, регла-
ментирующим торговлю с  третьими странами, 
является Таможенный кодекс Сообщества (всту-
пил в силу с 1994 г.), дополненный многочислен-
ными регламентами.

Важнейшим достижением Таможенного сою-
за ЕС является общий таможенный тариф. Дело 
в  том, что соответствующие доходы поступают 

7  См. подробнее: там же. С. 193–200.

(единообразные) правила поведения граждан 
и организаций во многих областях их жизни, за-
кладывая тем самым юридические основы для 
создания “как можно более тесного союза наро-
дов Европы” (ст. 1 Договора о Европейском Сою-
зе). Таким образом, происходит трансформация 
национального права стран-участниц в органич-
ную систему права европейского региона (право 
Европейского Союза распространяет свое дей-
ствие на более чем 20 государств-членов). Имен-
но в этой правовой системе закреплены принци-
пы единого внутреннего рынка ЕС и  правовой 
режим единой валюты евро; статус европейских 
институтов (Европейский парламент, Совет Ев-
ропейского Союза и др.) и европейских юридиче-
ских лиц (“европейское акционерное общество” 
и  др.) и  т.д.5 Это правовое образование может 
быть принято за примерную аналогию (с учетом 
явных противоречий и недостатков, которые ярко 
проявляются сегодня в отношении политических, 
социальных и  демографических аспектов) при 
построении системы правового регулирования 
интеграционных процессов в рамках стран-чле-
нов ЕАЭС, стран СНГ (в частности, это касает-
ся экономической деятельности) и других регио-
нальных экономических объединений.

В праве Европейского Союза используют об-
щеправовые методы регулирования обществен-
ных отношений (управомочивания, обязыва-
ния и запрета, императивный и диспозитивный, 
коллизионный метод) и специфические методы 
(унификации и  гармонизации). При этом фор-
мами унификации служат регламенты (норма-
тивные правовые акты, сходные по своим при-
знакам с  федеральным законодательством); 
формами гармонизации служат директивы и (го-
сударства-члены приводят в соответствие с ними 
свое внутреннее законодательство, что сближает 
различные правовые системы, но не предполагает 
полного их единообразия). Регламенты и дирек-
тивы ратификации не подлежат.

В сфере экономических отношений Договор 
о Европейском Союзе (ст. 3) предусматривает че-
тыре принципа (свободы) функционирования 
внутреннего европейского рынка (свобода пере-
движения товаров; свобода передвижения лиц; 
свобода предоставления услуг; свобода передви-
жения капитала)6. Очевидно, что все эти положе-
ния напрямую связаны с внутриевропейской эко-
номической деятельностью.

5  См.: Кашкин С.Ю. Право Европейского Союза в вопросах 
и ответах. Учеб. пособие. М., 2006. С. 10.

6  См. подробнее: там же. С. 152–170.
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одновременно состоит из формирующих ее эле-
ментов. Система форм российского права состоит 
из двух подсистем, а именно международного пра-
ва и российского права, в  свою очередь образован-
ных составляющими их элементами (аналогичное 
строение имеет и  система форм экономическо-
го права: международное экономическое пра-
во и  российское экономическое право). К  соот-
ветствующим элементам (формам) российского 
права относятся основополагающие принципы 
международного права; международные догово-
ры, содержащие принципы и нормы права; меж-
дународные обычаи; основополагающие прин-
ципы российского права; нормативные правовые 
акты российского права, содержащие принципы 
и нормы права13.

Система форм права в  Российской Федера-
ции характеризуется не только целостностью, но 
и такими признаками, как устойчивая структу-
ра, взаимосвязь и взаимозависимость составляю-
щих ее однородных элементов – форм российско-
го и международного права.

Все эти положения, характерные для россий-
ского права в  целом, с  неизбежностью справед-
ливы для экономического права России, которое 
будучи мегаотраслью (совокупностью основ всех 
признанных отраслей российского права), явля-
ется микромоделью системы российского права.

Приведем далее примеры отдельных элемен-
тов системы форм международного и  россий-
ского экономического права, остановившись 
прежде всего на актуальных теоретических поло-
жениях о принципах14 права15 (международного 
и российского).

13  См. подробнее: Ершов В.В. Система форм права в Россий-
ской Федерации // Росс. правосудие. 2009. № 1. С. 305–311, 313. 

14  Принцип с этимологической точки зрения – это “основа”, 
“первоначало”. Понятие принципа как “основы”, “архе” 
было введено Анаксимандром (610–548 гг. до н.э.). Весьма 
характерно суждение Ф. Бэкона: принципы – “первичные 
и наиболее простые элементы, из которых образовалось 
все остальное” (см.: Бэкон Ф. О принципах и началах. М., 
1937. С. 22); И. Кант также подчеркивал: “Принцип есть то, 
что содержит в себе основания всеобщей связи всего, что 
представляет собой феномен” (см.: Кант И. Соч. В 6-ти т. 
Т. 1. М., 1964–1966. С. 340); Гегель тонко заметил: “Прин-
цип есть…единое…” (см: Гегель. Наука логики. Соч. В 3-х т. 
Т. 1. М., 1970. С. 123).

15  Показательно обоснованно понимание проблемы, с кото-
рым выступил акад. В.С. Нерсесянц, считая, что принци-
пы права в правовой системе имеют значение “жизненной 
силы”, “механизма саморегулирования”, “стержня”, обе-
спечивающего единство и согласованность всех элементов 
правовой системы (см.: Нерсесянц В. С. Право и закон. М., 
1983. С. 342, 343).

не государствам   ̶ членам ЕС, а непосредственно 
в бюджет ЕС8.

В плане подтверждения суверенного статуса 
России как мировой державы, постоянного чле-
на Совета Безопасности ООН обозначена объ-
ективная востребованность обеспечения после-
довательного функционирования Таможенного 
союза, Единого экономического пространства 
(ЕЭП9), ЕАЭС и  использование европейско-
го опыта в  деле строительства международ-
но-правовых институтов. В  статье, написан-
ной специально для “Известий”, Президент РФ 
В.В. Путин заявил следующее: “Становление 
Таможенного союза и  ЕЭП идет гораздо дина-
мичнее, поскольку учитывает опыт ЕС и других 
региональных объединений”10.

Таким образом происходит постепенная транс-
формация системы наднационального, между-
народного и  российского права в  органичную 
систему. В  этой связи, возвращаясь к  теме не-
посредственного исследования, констатируем, 
во-первых, что государства-члены мирового со-
общества пришли к объективному выводу о це-
лесообразности объединения собственных раз-
нообразных правовых комплексов в мегаотрасль 

“экономическое право”11; во-вторых, экономи-
ческое право России обозначает себя в качестве 
микромодели системы российского права (реце-
пирует основы большинства признанных док-
тринально отраслей российского права и  не 
имеет стационарных границ)12. Необходимость 
аккумуляции разнообразных национальных право-
вых комплексов в  мегаотрасли, как представля-
ется, способствует трансформации “просто” ор-
ганизованных национальных систем в  органичные 
наднациональные и международные системы права 
(экономическое право в том или ином составе пра-
вовых комплексов объективно присутствует в лю-
бой стране).

Переходя далее к  рассмотрению системы 
форм права, отметим, что теоретически систе-
ма форм права, будучи одним из элементов еди-
ной системы и обладая ее признаками (единство), 

  8  См. подробнее: там же. С. 270–274.
  9  ЕЭП  – общий рынок, созданный 1  января 2012 г., в  ко-

торый вошли Россия, Белоруссия и Казахстан, которые 
1 июля 2010 г. создали Таможенный союз.

10  Путин В.В. Новый интеграционный проект для Евразии – 
будущее, которое рождается сегодня // Известия. 2011.  
3 окт. 

11  См.: Ершов В. В., Ашмарина Е.М., Корнев В.Н. Экономи-
ческое право: сравнительно-правовой анализ Германии, 
Франции, Китая и России // Гос. и право. 2014. № 9.

12  См.: Ершов В.В., Ашмарина Е.М., Корнев В.Н. Экономиче-
ское право как мегаотрасль российского права: его пред-
мет и система // Там же. 2015. № 7.
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нованием утверждал: “Принципы права… облада-
ют универсальностью, высшей императивностью 
и общезначимостью”21.

Таким образом, принципы внутригосударст- 
венного и международного права – это не идеи, 
а объективно необходимые и теоретически обо-
снованные средства правового регулирования об-
щественных отношений. Основополагающие (об-
щие) принципы внутригосударственного и (или) 
международного права могут и должны стать свое- 
образной “дорожной картой” для правотворче-
ских органов, вырабатывающих принципы и нор-
мы права в  иных формах внутригосударствен-
ного и (или) международного права. При таком 
теоретическом подходе принципы и нормы пра-
ва должны вырабатываться правотворческими 
органами не произвольно, а в результате конкре-
тизации основополагающих (общих) принципов 
внутригосударственного и (или) международно-
го права (например, в качестве принципов кон-
ституционного права в  фундаментальном виде 
нормативных правовых актов  – Конституциях 
государств; а также и в других формах как меж-
дународного, так и внутригосударственного пра-
ва, в том числе в обычаях международного и вну-
тригосударственного права).

Итак, основополагающие (общие) принципы 
национального и  (или) международного права, 
реализуемые в государстве, объективно являют-
ся, во-первых, своеобразной “дорожной картой” 
в процессе выработки, в частности, принципов 
и норм права в иных формах внутригосударствен-
ного и (или) международного права; во-вторых, – 
регуляторами конкретных общественных отно-
шений в  процессе реализации права (в  нашем 
случае это – экономические отношения).

Поскольку представляется теоретически обо-
снованным выделять принципы права отдель-
ных институтов в каждой сфере регулирования, 
принципы экономического права обоснованно 
рассматривать в качестве фундаментальных форм 
внутригосударственного и международного пра-
ва, определяющих сущность экономического пра-
ва, обеспечивающих его сбалансированное со-
стояние (гомеостазис), взаимосвязь, целостность 
и внутреннее единство; непротиворечивость, по-
следовательность, ожидаемость и объективность 
как правотворческих, так и  правореализацион-
ных процессов. При этом классификация прин-
ципов не должна быть их простым перечисле-
нием, но призвана обеспечивать внутреннее 
единство, определенность, непротиворечивость, 

21  Явич Л.С. Сущность права. С. 142.

Детальному анализу системы принципов права 
была посвящена статья проф. В.В. Ершова “Пра-
вовая природа, функции и классификация прин-
ципов национального и международного права”16. 
Какова же действительная правовая природа 
принципов права? Так, принципы права, призна-
ваемые в качестве юридических закономерностей, 
подобно основной структурной связи, а также за-
кономерной связи сущности и явления, содержа-
ния и формы, причины и следствия, необходимо-
сти и случайности, качества, количества и меры, 
должны отражать связи и отношения правовых 
явлений и процессов”17.

Принципы права представляют собой теоре-
тическое обобщение опыта выработанного на 
основе многовековой правотворческой и  пра-
вореализационной практики наиболее суще-
ственного, типичного и  системообразующего 
во внутригосударственном и (или) международ-
ном праве, поскольку принципы права обладают 
максимальной универсальностью, высшей им-
перативностью и абстрактностью. В отличие от 
норм права принципы права характеризуются 
высшей степенью обобщения, фундаментально-
стью, стабильностью, устойчивостью, максималь-
ным освобождением от конкретики и частностей, 
устойчивостью, универсальностью и  объектив-
ным характером. Принципы права в отличие от 
норм права не имеют традиционной трех- или 
двучленной структуры.

Как обоснованно заметила С.Ю. Лаврусь: «В ре-
зультате антипозитивистских тенденций в Европе, 
характерных, в частности, для Франции, Германии, 
Австрии, Греции, Испании, Италии и других госу-
дарств, получили распространение “общие прин-
ципы права”», являющиеся “источником права 
во многих национальных правовых системах”18.  
Г.И. Муромцев теоретически убедительно обосно-
вывал вывод о том, что понимание общих прин-
ципов права, сформировавшееся в развитых госу-
дарствах, “приемлемо и для России”19. С позиций 
теории систем и теории информации ещё более 
радикальный и важный вывод сделал М.Н. Радь-
ко: “Принципы права как источники права пред-
шествуют нормам права”20. Л.С. Явич с полным ос- 

16  См. подробнее: Росс. правосудие. 2016. № 3.
17  Сырых В.М. Логические основания общей теории права. 

Элементный состав. В 2-х т. Т. 1. Изд. 2-е, стер. М., 2004. 
С. 70, 71.

18  Лаврусь С.Ю. Реализация принципов права в юридической 
практике. С. 114.

19  Теория права и  государства / Под ред. Г.Н. Манова. М., 
1996. С. 172, 177.

20  Радько Т.Н. Теория государства и права. Учеб. для вузов. 
М., 2004. С. 226.
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Помимо общих принципов международные 
экономические отношения регулируются специ-
альными принципами, а  именно: принципом 
всеобщего участия государств в решении миро-
вых экономических проблем; принципом неотъ-
емлемого суверенитета государства над своими 
природными ресурсами и  всей экономической 
деятельностью; принципом преференциально-
го режима для развивающихся стран; принци-
пом международной социальной справедливости; 
принципом свободного доступа к морю для стран, 
не имеющих выхода к морю24.

Международные договоры (международные со-
глашения), заключаются в  письменной форме 
между субъектами международного права, в том 
числе суверенными государствами (продолжим 
рассмотрение на примере налоговой сферы). 
Большое практическое значение в правовом ре-
гулировании налогообложения имеют междуна-
родные договоры по налоговым вопросам. Консти-
туция РФ в ч. 4 ст. 15 устанавливает приоритет 
применения правил международных договоров 
перед законами25. Эти двух- или многосторон-
ние соглашения заключаются в  целях избежа-
ния двойного налогообложения, недопущения 
дискриминации налогоплательщиков, осущест-
вляющих хозяйственную деятельность на терри-
тории зарубежных стран, предотвращение укло-
нений от налогообложения. Примером может 
служить Соглашение 1998 г. о принципах взима-
ния косвенных налогов при экспорте и  импор-
те товаров (работ, услуг) между государствами – 
участниками СНГ.

К этой же группе форм публичного междуна-
родного экономического права относятся так-
же такие многосторонние договоры, как Гене-
ральное соглашение о тарифах и торговле (ГАТТ), 
Бреттон-Вудские соглашения о  создании МВФ 
и МБРР (1944 г.), транспортные конвенции (Кон-
венция ООН о международных смешанных пере-
возках грузов, Женева, 1980 г.; Конвенция ООН 
о морской перевозке, Гамбург, 1978 г.) и др.

Международные обычаи, содержащие принципы 
и нормы права (это правила, выработка которых на 
протяжении многих лет обусловливались тради-
циями). Так, некоторые обычаи в области внеш-
неторговой деятельности подлежат официально-
му толкованию международными организациями 
(вопросами унификации норм международного 

24  См.: Бекяшев К.А., Моисеев Е.Г. Международное публичное 
право. Учеб. пособие / Под ред. К.А. Бекяшева. М., 2005. 
С. 109.

25  Налоговое право. Учеб. / Под ред. Е.М. Ашмариной. М., 
2016. 

последовательность, ожидаемость и предсказуе-
мость внутригосударственного и международного 
экономического права. В результате реализации 
основополагающих (общих) принципов нацио-
нального и (или) международного экономическо-
го права в иных формах российского и (или) меж-
дународного экономического права возможно 
обеспечивать единство, ожидаемость и транспа-
рентность как правотворческих, так и правопри-
менительных процессов22.

Подсистема международного экономическо-
го права (формы международного экономического 
права). К ее элементам (формам), построенным 
в соотношении иерархии, относятся, во-первых, 
основополагающие принципы международно-
го права, во-вторых, международные договоры, 
содержащие принципы и нормы права, и, в-тре-
тьих, международные обычаи, содержащие прин-
ципы и нормы права, которые регулируют эконо-
мические отношения.

Основополагающие принципы международно-
го права23. В качестве основополагающего (обще-
го) принципа как внутригосударственного, так 
и  международного экономического права пред-
лагаем рассматривать принцип “равенства прав 
и обязанностей субъектов правоотношений”, “ра-
венства участников правоотношений”.

Основные принципы международного права 
обладают высшей юридической силой (импера-
тивные нормы, которые называются jus cogens, т.е. 
неоспоримое право).

В качестве примера мы упоминали ранее такие 
общие принципы, как свобода передвижения то-
варов; свобода передвижения лиц; свобода предо-
ставления услуг; свобода передвижения капитала.

В налоговой сфере, в  частности, в  качестве 
акта, устанавливающего общие принципы нало-
гообложения, в 1961 г. была принята Европейская 
социальная хартия, которая непосредственно-
му применению не подлежит, но содержащие-
ся в ней принципы реализуются во внутреннем, 
в том числе российском, законодательстве.

22  См. подробнее: Ершов В.В. Правовая природа, функции 
и классификация принципов национального и междуна-
родного права // Росс. правосудие. 2016. № 3.

23  Г.И. Тункин – общепризнанный авторитет отечественной 
науки международного права – под принципами между-
народного права понимал его наиболее широкие и важные 
нормы, “имеющие наибольшее значение для решения ос-
новных проблем современных международных отноше-
ний” (см.: Тункин Г.И. Право и сила в международной си-
стеме. М., 1983. С. 331).
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Следует обратить особое внимание на то, что 
в  международном экономическом праве тради- 
ционно выделены28:

международное финансовое право как сово-
купность принципов и норм, регулирующих меж- 
государственные отношения в  валютно-финан-
совой сфере (расчетные, кредитные отношения, 
в  сфере валютного рынка, по созданию и  дея-
тельности международных валютно-кредитных 
организаций). Отметим, например, в  качестве 
форм международного финансового права Же-
невские конвенции (об унификации права: в от-
ношении векселей – 1930 г., в отношении чеков – 
1931 г.), а  также многочисленные двусторонние 
соглашения;

международное инвестиционное право – в ка-
честве совокупности принципов, норм и обычаев, 
регулирующих международные отношения, воз-
никающие в  связи с  капиталовложениями. Ос-
новной принцип заключается в том, что каждое 
государство имеет право регулировать и контро-
лировать иностранные инвестиции в  пределах 
своей национальной юрисдикции в соответствии 
с  внутренним законодательством. Межгосудар-
ственные отношения регулируются, как правило, 
в рамках двусторонних и многосторонних согла-
шений (например, Конвенция о защите прав ин-
весторов, заключенная в 1997 г.);

международное транспортное право (МТП) – 
представляет собой совокупность принципов, 
норм и обычаев, регулирующих межгосударствен-
ные отношения в  области железнодорожного 
транспорта, автотранспортных средств, морско-
го транспорта, внутреннего водного судоходства, 
воздушного транспорта, смешанных перево- 
зок. Основными формами МТП являются мно-
госторонний международный договор (например, 
Конвенция ООН о международных смешанных 
перевозках грузов 1980 г.) и двусторонние между-
народные договоры.

Подсистема российского экономического права 
(формы национального экономического права). К ее 
элементам (формам), построенным в соотноше-
нии иерархии, относятся (аналогично подсистеме 
международного права); во-первых, основопола-
гающие принципы российского права, во-вто-
рых, нормативные правовые акты, содержащие 
принципы и нормы права, в-третьих, норматив-
ные правовые договоры, содержащие принципы 
и нормы права и, в-четвертых, обычаи российско-
го права, содержащие принципы и нормы права, 
которые регулируют экономические отношения.

28  См.: там же. С. 112, 113.

права занимаются различные международные 
организации, например Международный инсти-
тут унификации государства и права (УНИДРУА), 
Комиссия ООН по праву международной торгов-
ли (ЮНСИТРАЛ), Международная торговая па-
лата). Напомним, что в  международном пра-
ве существуют нормы так называемого “мягкого” 
права (“soft law”), которые устанавливают лишь 
общую направленность поведенческой модели 
субъектов международных отношений без катего-
рической формы. Это, в частности, всевозможные 
рекомендации международных организаций, на-
пример Международной торговой палатой были 
разработаны Международные правила толкова-
ния торговых терминов (Инкотермс). Так, при 
перемещении товаров через таможенную границу 
необходимо руководствоваться международными 
правилами толкования торговых терминов “Ин-
котермс 2010”26, которые применяются к между-
народным договорам купли-продажи, перевозки 
(и некоторым другим, им сопутствующим).

Возвращаясь к  международному экономиче-
скому праву, отметим, что это – отрасль россий-
ского международного публичного права, прин-
ципы, нормы и  обычаи которой регулируют 
межгосударственные экономические отношения, 
например в 1974 г. были приняты Декларация об 
установлении нового международного экономи-
ческого порядка и  Хартия экономических прав 
и обязанностей государств27.

В целом международное экономическое право 
регулирует прежде всего отношения между госу-
дарствами (это, например, отношения по поводу 
государственного кредита, отношения в области 
унификации и  гармонизации норм налогового 
законодательства).

Большую роль в  международном экономиче-
ском праве играют международные организации. 
Это, например, ООН (Генеральная Ассамблея 
ООН непосредственно занимается вопроса-
ми международного экономического сотрудни-
чества); Организация Объединенных Наций по 
промышленному развитию; финансовые учреж-
дения ООН – Международный валютный фонд 
(МВФ), Международный банк реконструкции 
и развития (МБРР), Всемирная торговая органи-
зация (ВТО) и др.

26  См.: Публикация Международной торговой палаты № 620, 
715.

27  См.: Бекяшев К.  А., Моисеев Е.  Г. Указ. соч. С. 107.
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за основу нормы Конституции). Вместе с  тем,  
можно отметить, что: во-первых, лишь в незна-
чительном количестве норм Конституции РФ 
мы можем найти упоминание об экономической 
деятельности33; во-вторых, эти нормы не име-
ют там систематизации и  не выделяются в  от-
дельный раздел; в-третьих, думается, что можно 
провести некоторую условную аналогию меж-
ду конституционным правом и экономическим 
правом (однако с  использованием метода фор-
мальной противоположности). Так, если нормы 
конституционного права первичны в отношении 
норм других отраслей российского права, то при 
формировании структуры экономического пра-
ва (микромодель системы российского права) 
можно исходить из наличия уже существующих 
в российском правовом поле институтов, струк-
турно входящих в ту или иную отрасль россий-
ского права; в-четвертых, в экономическом праве 
(по аналогии с конституционным правом) долж-
ны быть отражены лишь общие направления пра-
вового регулирования (основы) с  детализацией 
правовой регламентации в  уже существующих 
нормах, содержащихся в тех или иных отраслях 
российского права.

Следует упомянуть также и Федеральный кон-
ституционный закон “О Правительстве Россий-
ской Федерации” от 17 декабря 1997 г. № 2-ФКЗ34. 
Так, в ст. 14 Закона “Полномочия Правительства 
Российской Федерации в сфере экономики” уста-
новлено, что Правительство РФ: осуществляет … 
регулирование экономических процессов; обе-
спечивает свободу экономического простран-
ства и  свободу экономической деятельности …; 
прогнозирует социально-экономическое разви-
тие Российской Федерации, разрабатывает и осу-
ществляет программы развития приоритетных 
отраслей экономики; разрабатывает и реализует 
государственную политику в сфере международ-
ного экономического, финансового, инвестици-
онного сотрудничества; осуществляет другие на-
правления, установленные в ст. 14 Закона.

К основным источникам экономического пра-
ва относятся кодексы. Прежде всего остановим-
ся на финансовом законодательстве. Так, нормы 
Бюджетного кодекса РФ (Федеральный закон 

33  Статья 8 Конституции РФ “В Российской Федерации га-
рантируется единство экономического пространства…”; 
ст. 34 “Не допускается экономическая деятельность, на-
правленная на монополизацию и недобросовестную кон-
куренцию”; ст. 57 “Каждый обязан платить законно уста-
новленные налоги и сборы”; некоторые другие.

34  Собрание законодательства РФ. 1997. № 51. Ст.  5712 
(с дальнейшими изм. и доп.). 

Принципы. Среди основополагающих принци-
пов российского права можно назвать, в частно-
сти, принципы системного толкования и  при-
менения международного и  российского права, 
равенства участников общественных отношений, 
недопустимости обратной силы права и недопу-
стимости злоупотребления правом29.

Нормативные правовые акты, содержащие прин-
ципы и нормы права30. Нормы, регулирующие эко-
номические отношения, содержатся в большом 
числе разнообразных правовых нормативных 
актов.

Главным источником экономического права, 
как и  любой другой отрасли российского пра-
ва, является Конституция РФ как Основной За-
кон страны31. Со своей стороны Конституция РФ 
в ч. 4 ст. 15 включает в себя следующее предписа-
ние: “Если международным договором РФ уста-
новлены иные правила, чем предусмотренные за-
коном, то применяются правила международного 
договора”. Тем самым определен приоритет при-
менения правил международного договора перед 
законами.

Как известно, Конституция РФ32 регулиру-
ет основы конституционного строя, федератив-
ного устройства государства, гарантирует основ-
ные социальные права граждан (права и свободы 
человека и гражданина), а также другие базовые 
положения (полномочия Президента РФ и Пра-
вительства РФ, а также Федерального Собрания, 
судебной власти и местного самоуправления), т.е. 
содержит концептуальные начала правового регу-
лирования всех направлений жизнедеятельности 
гражданского общества Российского государства. 
Не случайно все отрасли российского права свя-
заны с конституционным правом, поскольку их 
нормы призваны детально регламентировать по-
ложения, установленные Конституцией РФ. Дру-
гими словами, конституционное право первично 
в отношении прочих отраслей российского пра-
ва, которые напрямую зависят от норм, установ-
ленных в Основном Законе государства. Все от-
расли российского права, образно говоря, берут 
начало в  конституционном праве (принимают 

29  См. подробнее: Ершов В.В. Основополагающие принципы 
российского права // Росс. правосудие. 2008. № 11. С. 281. 

30  См. подробнее: Ашмарина Е.М. Экономическое право: про-
блемы и  перспективы (Доклад на пленарном заседании 
I Всероссийской межвузовской конференции) // Финан-
совое право и управление. 2014. № 2 (4). С. 68–70.

31  См.: ст. 8, 34, 57, 71,72, 132 и др. Конституции РФ.
32  Принята 12 декабря 1993 г. (с учетом поправок, внесенных 

законами Российской Федерации о поправках к Консти-
туции РФ от 30 декабря 2008 г. № 6-ФКЗ и от 30 декабря 
2008 г. № 7-ФКЗ).
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правонарушения в области охраны окружающей 
среды и природопользования”; “Административ-
ные правонарушения в промышленности, строи- 
тельстве и энергетике”; “Административные пра-
вонарушения в  сельском хозяйстве…”, “Адми-
нистративные правонарушения на транспорте” 
и некоторые другие.

Трудовой кодекс РФ (ТК РФ) (Федеральный за-
кон от 30 декабря 2001 г. № 197-ФЗ)41 состоит из 
шести частей. Содержит такие разделы, как “Об-
щие положения”, “Трудовой договор”, “Рабочее 
время”, “Дисциплина труда. Трудовой распоря-
док”, “Материальная ответственность сторон 
трудового договора”.

Уголовный кодекс РФ (УК РФ) (Федеральный 
закон от 13  июня 1996 г. № 63-ФЗ)42 содержит 
нормы Общей части, устанавливающие общие 
положения об уголовной ответственности, а так-
же нормы разд. “Преступления в сфере экономи-
ки” Особенной части Кодекса.

И так далее (другие кодексы РФ).
В систему форм экономического права включа-

ются также нормы федеральных законов. Среди 
них значительную роль играют такие Федераль-
ные законы, как: Федеральный закон “О  Цен-
тральном банке Российской Федерации (Банке 
России)” от 10 июля 2002 г. № 86-ФЗ43; Федераль-
ный закон “О банках и банковской деятельности” 
от 2  декабря 1990 г. № 395-144; Федеральный за-
кон “Об организации страхового дела в Россий-
ской Федерации” от 27 ноября 1992 г. № 4015-145; 
Федеральный закон “О  валютном регулирова-
нии и валютном контроле” от 10 декабря 2003 г. 
№ 173-ФЗ46; другие федеральные законы.

Известно, что в  соответствии с  федеральны-
ми законами принимают нормативные акты 
субъекты РФ, а также в пределах установленной 
компетенции  – органы местного самоуправле-
ния. Например, такими актами являются зако-
ны субъектов федерации о бюджете, положения 
местных органов о  налогах и  сборах (однако 

41  Собрание законодательства РФ. 2002. № 1 (Ч.  1). Ст.  3 
(с дальнейшими изм. и доп.).

42  Собрание законодательства РФ. 1996. № 25. Ст.  2954 
(с дальнейшими изм. и доп.).

43  Собрание законодательства РФ. 2002. № 28. Ст.  2790 
(с дальнейшими изм. и доп.).

44  Собрание законодательства РФ. 1996. № 6, Ст. 492 (с даль-
нейшими изм. и доп.).

45  Собрание законодательства РФ 1998. № 1. Ст. 4 (с дальней-
шими изм. и доп.).

46  Собрание законодательства РФ. 2003. № 50. Ст.  4859 
(с дальнейшими изм. и доп.). 

от 31 июля 1998 г. № 145 – ФЗ)35 устанавливают 
в  преамбуле общие принципы бюджетного за-
конодательства Российской Федерации, органи-
зации и  функционирования бюджетной систе-
мы Российской Федерации, правовое положение 
субъектов бюджетных правоотношений, опреде-
ляют основы бюджетного процесса и  межбюд-
жетных отношений в  Российской Федерации, 
основания и  виды ответственности за наруше-
ние бюджетного законодательства Российской 
Федерации.

Нормы Налогового кодекса РФ (НК РФ) акку-
мулируют важнейшие нормы, регулирующие на-
логовые отношения в стране.

Гражданский кодекс РФ (ГК РФ) содержит че-
тыре части: часть первая (Федеральный закон от 
30 ноября 1994 г. № 51-ФЗ)36 содержит нормы, ре-
гулирующие общие положения о субъектах граж-
данских правоотношений, объектах гражданских 
прав, сделках, праве собственности, обязатель-
ственном праве; часть вторая (Федеральный за-
кон от 26  декабря 1996 г. № 14-ФЗ)37  – нормы, 
регулирующие отдельные виды обязательств (не-
которые из которых с очевидностью соотносят-
ся с  экономической деятельностью: купля-про-
дажа, аренда, подряд, перевозка, транспортная 
экспедиция, банковский счет, расчеты, некото-
рые другие); часть третья (Федеральный закон 
от 26 ноября 2001 г. № 146-ФЗ)38 – нормы разде-
ла “Международное частное право”; часть чет-
вертая (Федеральный закон от 18 декабря 2006 г. 
№ 230-ФЗ)39 – нормы раздела “Права на резуль-
таты интеллектуальной деятельности и средства 
индивидуализации”.

Кодекс РФ об административных правонару-
шениях (КоАП) (Федеральный закон от 30  де-
кабря 2001 г. № 195-ФЗ)40 содержит пять раз-
делов, из которых в разд. I “Общие положения” 
входит глава “Административное правонаруше-
ние и административная ответственность”. Раз-
дел II “Особенная часть” включает главы “Ад-
министративные правонарушения в  области 
охраны собственности”, “Административные 

35  Собрание законодательства РФ. 1998. № 31. Ст.  3823 
(с дальнейшими изм. и доп.).

36  Собрание законодательства РФ. 1994. № 32. Ст.  3301 
(с дальнейшими изм. и доп.).

37  Собрание законодательства РФ. 1996. № 5. Ст. 410 (с даль-
нейшими изм. и доп.).

38  Собрание законодательства РФ. 2001. № 49. Ст.  4552 
(с дальнейшими изм. и доп.).

39  Собрание законодательства РФ. 2006. № 52 (Ч. 1). Ст. 5496 
(с дальнейшими изм. и доп.).

40  Собрание законодательства РФ. 2002. № 1 (Ч.  1). Ст.  1 
(с дальнейшими изм. и доп.).
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финансы хозяйствующих субъектов; финансы до-
мохозяйств; оценка и оценочная деятельность; ры-
нок ценных бумаг и валютный рынок; рынок стра-
ховых услуг; (3.2) “Денежное обращение, кредит 
и банковская деятельность”: денежная система и ме-
ханизмы денежного обращения; кредитные отно-
шения; банки и иные кредитные организации; де-
нежно-кредитное регулирование.

Раздел (4) “Бухгалтерский учет, статистика”.
Раздел (6) “Мировая экономика”.
В соответствии с Постановлением Государствен-

ного комитета РФ по стандартизации и метрологии 
от 6 ноября 2001 г. № 454-ст (в ред. Приказа Росстан-
дарта от 14 декабря 2011 г. № 1517-ст)48, утвердив-
шим Общероссийский классификатор видов эко-
номической деятельности, к видам экономической 
деятельности относятся следующие:

Раздел А. Сельское хозяйство, охота и лесное 
хозяйство;

Раздел В. Рыболовство, рыбоводство;
Раздел С. Добыча топливно-энергетических по-

лезных ископаемых;
D. Обрабатывающие производства;
Е. Производство и распределение электроэнер-

гии, газа и воды;
G. Оптовая и розничная торговля; ремонт авто-

транспортных средств, мотоциклов, бытовых изде-
лий и предметов личного пользования;

H. Гостиницы и рестораны;
I. Транспорт и связь;
J. Финансовая деятельность;
К. Операции с недвижимым имуществом, арен-

да и предоставление услуг;
L. Государственное управление и обеспечение 

военной безопасности; обязательное социальное 
обеспечение;

М. Образование;
N. Здравоохранение и предоставление социаль-

ных услуг;
О. Предоставление прочих коммунальных, соци-

альных и персональных услуг;
Р. Предоставление услуг по ведению домашнего 

хозяйства;
Q. Деятельность экстерриториальных органи- 

заций.

48  Документ опубликован не был. См.: СПС “Консуль- 
тантПлюс”.

это законодательство можно рассматривать уже 
в рамках финансового права).

Очевидно, что не все нормы указанных кодек-
сов и законов непосредственно регулируют осно-
вы экономических отношений, но лишь некото-
рая их часть.

Более того, выработка подхода, в соответствии 
с которым следует определить степень существен-
ности экономических отношений (всех групп), 
которые следует рассматривать как основы с це-
лью целостного их урегулирования нормами эко-
номического права, – это дело будущего. Пред-
ставляется, что это очень серьезная, кропотливая 
и не однодневная работа.

Напомним также, что экономическое право 
представляется нам мегаотраслью, которая не 
имеет четко определенных границ (границы пла-
вающие), что теоретически и практически предо-
ставляет возможность их определения в соответ-
ствии с поставленной конкретной задачей.

В качестве подзаконных актов хотелось бы упо-
мянуть многократно приводимые нами ранее Но-
менклатуру и  ОКВЭД (о  юридической технике 
предложения по усовершенствованию приведем 
ниже).

Номенклатура специальностей научных работ-
ников, утвержденная Приказом Министерства об-
разования и науки РФ от 25 февраля 2009 г. № 59 
(08.00.00 “Экономические науки”)47. Данная но-
менклатура, будучи установлена на нормативном 
уровне, демонстрирует исчерпывающий перечень 
направлений современных экономических отно-
шений, признанных официально в Российской 
Федерации.

Раздел (2) “Экономика и  управление народ-
ным хозяйством”: (2.1) организация и управление 
предприятиями, отраслями, комплексами; (2.2) 
управление инновациями; (2.3) региональная 
экономика; (2.4) логистика; (2.5) экономика тру-
да; (2.6) экономика народонаселения и демогра-
фия; (2.7) экономика природопользования; (2.8) 
экономика предпринимательства; (2.9) марке-
тинг; (2.10) менеджмент; (2.11) ценообразование; 
(2.12) экономическая безопасность; (2.13) стан-
дартизация и управление качеством продукции; 
(2.14) землеустройство; (2.15) рекреация и туризм.

Раздел (3) “Финансы, денежное обращение и кре-
дит”: (3.1) “Финансы” включают в себя следую-
щие группы: финансовая система; общегосудар-
ственные, территориальные и местные финансы; 

47  Бюллетень нормативных актов федеральных органов ис-
полнительной власти. 2009. № 20.
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Думается, что следующая редакция была бы 
более корректной: “экономическая деятельность, 
состоящая из стадий (производство, обмен, распре-
деление и  потребление), в  процессе производства 
имеет место тогда, когда ресурсы (материальные, 
трудовые, социальные, амортизационные и прочие 
ресурсы) объединяются в производственный про-
цесс, имеющий целью производство продукции, 
работ, интеллектуальной собственности (оказа-
ние услуг)”.

Таким образом, представляется целесообраз-
ным единообразный подход к  перечню затрат, 
включаемых в  себестоимость (имеются в  виду 
единообразие и  корреспонденция норм различ-
ных нормативных подзаконных актов).

2. При обозначении классов экономической 
деятельности практически установлена востре-
бованность осуществления терминологического 
единообразия.

Так, если п. “J” называется “Финансовая дея-
тельность”, то все остальные пункты обозначены 
локанично: “Сельское хозяйство”, “Строитель-
ство” и  т.д. Соответственно, п. “J” следует обо-
значить, как “Финансы”.

Показательно здесь следующее: термин “дея-
тельность” употребляется и в иных случаях мно-
гократно (например, 72. Деятельность, связан-
ная с использованием вычислительной техники 
и  информационной техники; 92. Деятельность 
по организации отдыха и развлечений, культуры 
и спорта; Деятельность экстерриториальных ор-
ганизаций и т.д.).

3. В  отношении финансовой деятельность  
п. “J” следует констатировать, что в нее включе-
ны только такие подвиды, как финансовое по-
средничество (речь идет в основном о деятельно-
сти Центрального Банка РФ и иной банковской 
деятельности), страхование и  вспомогательная 
деятельность в сфере финансового посредниче-
ства и страхования.

Таким образом, понятно, что речь идет толь-
ко о  банковской деятельности Банка России 
и о частной финансовой деятельности в ее огра-
ниченном сегменте (в  основном банковская де-
ятельность, представленная как финансовое 
посредничество).

Представляется целесообразным объединение 
частных и публичных финансов в единый класс Клас-
сификатора с названием “Финансы”.

4. Юридически значимым фактом представля- 
ется совершенствование содержательной со-
ставляющей нормативного акта, в частности по 

Приведенный подзаконный акт (будучи фор-
мой экономического права) играет большую роль 
для классификации экономических отношений, 
в связи с чем рассмотрим некоторые его положе-
ния на предмет возможного усовершенствования 
соответствующих норм.

Предложения по совершенствованию юридиче-
ской техники в отношении ОКВЭД. Всесторонний 
анализ ОКВЭД ставит задачу последовательного 
совершенствования юридической (законодатель-
ной) техники приведенного нормативного акта.

1. Так, например, следует согласиться с тем, что 
“экономическая деятельность имеет место тог-
да, когда ресурсы (оборудование, рабочая сила, 
технологии, сырье, материалы, энергия, инфор-
мационные ресурсы) объединяются в производ-
ственный процесс, имеющий целью производ-
ство продукции (оказание услуг). Экономическая 
деятельность характеризуется затратами на про-
изводство, процессом производства и выпуском 
продукции (оказанием услуг)”49. Одновременно 
следует обратить внимание на то, что экономиче-
ская деятельность (помимо стадии производства) 
включает и такие стадии, как обмен, распределе-
ние и потребление50, что находит место в тексте 
(перечне) классов экономической деятельности, 
например класс G. “Оптовая и розничная торгов-
ля” относится не к стадии производства, а к ста-
дии обмена.

Кроме того, и  производственный процесс  
имеет целью производство не только продукции 
и  услуг, но и  работ, а  также интеллектуальной 
собственности (нематериальных активов).

Обратим внимание также на добавление  
“и другие”, которое представляется целесообраз-
ным, так как себестоимость продукции, работ, 
услуг (и продуктов интеллектуальной собствен-
ности) исчисляется в  соответствии с  ПБУ 10 
и включает в себя такие элементы, как материа-
лы (сырье, топливо и т.д.), оплата труда (трудоза-
траты), начисления на оплату труда (социальные 
отчисления в социальные фонды – Пенсионный, 
Социального страхования, медицинского стра-
хования), амортизационные отчисления и  про-
чие расходы51.

49  См. Классификатор.
50  См.: Ершов В.В., Ашмарина Е.М., Корнев В.Н. Экономиче-

ское право и экономическая теория // Гос. и право. 2015. 
№ 1.

51  Положение по бухгалтерскому учету “Расходы организа-
ции” (ПБУ 10/99). Утверждено приказом МФ РФ от 6 мая 
1999 г. № 33н. // Росс. газ. 1999. № 116 (начало – п. 13 Поло-
жения). № 117 (п. 13 Положения – конец).
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линии вывода гостиниц, а также туризма и ресто-
ранов (п. “Н”), в отдельный вид экономической 
деятельности.

Вместе с тем вся работа по изменению классов 
(их  перегруппировке) Классификатора призва-
на проводиться на общегосударственном уровне  
совместно с экономистами.

В заключение отметим следующее. С позиции 
теории систем основополагающие (общие) прин-
ципы внутригосударственного и международного 
экономического права обоснованно рассматри-
вать в качестве самостоятельных фундаменталь-
ных форм национального и международного права, 
обеспечивающих внутреннее единство, определен-
ность, непротиворечивость, последовательность, 
ожидаемость и  предсказуемость внутригосудар-
ственного и международного права. Специальные 
принципы и (или) нормы национального и (или) 
международного экономического права должны 
вырабатываться в соответствии с основополага-
ющими (общими) принципами внутригосудар-
ственного и  (или) международного экономиче-
ского права, поскольку последние содержат в себе 
основания всеобщей связи и взаимозависимости 
иных различных форм российского и (или) меж-
дународного права. В результате реализации ос-
новополагающих (общих) принципов националь-
ного и  (или) международного экономического 
права в  иных формах российского и  (или) меж-
дународного экономического права обеспечива-
ется единство, ожидаемость и транспарентность 

как правотворческих, так и правоприменитель-
ных процессов. Основополагающие (общие) 
принципы внутригосударственного и (или) меж-
дународного экономического права являются для 
управомоченных правотворческих органов, орга-
низаций юридически институционной основой 
в процессах выработки специальных принципов 
и (или) норм права в иных формах национально-
го и (или) международного права. Для праворе-
ализующих органов, физических и юридических 
лиц они выступают фундаментальными сред-
ствами правового регулирования общественных 
экономических отношений, объективными “ре-
гуляторами” фактических отношений, не урегу-
лированных специальными принципами и нор-
мами права52.

Таким образом, именно принципы экономи-
ческого права призваны лежать в основе постро-
ения системы его форм (международного пра-
ва, наднационального права и российского права 
в совокупности), поскольку система характеризу-
ется наличием трех основных характеристик си-
стемы: не только элементы, но также целостность 
и связь53.

52  См. подробнее: Ершов В.В. Правовая природа, функции 
и классификация принципов национального и междуна-
родного права // Росс. правосудие. 2016. № 3. 

53  Юдин Э.Г. Указ. соч. С. 182–184.


