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Современные тенденции взаимодействия участников внешнеэкономической деятельности 
заключаются в использовании самых разнообразных договорные форм. Законодательное регулирование 
международных сделок не ограничивается использованием традиционных видов гражданско-правовых 
сделок, таких как купля-продажа, аренда, подряд. Становятся востребованными новые разновидности 
соглашений и договоров, отвечающие интересам динамично развивающейся предпринимательской 
практики. Настоящая статья посвящена характеристике внешнеэкономической сделки как основы 
международной торговли. Внешнеэкономическая сделка рассматривается как комплексная категория, 
включающая деятельность субъектов международного частного права в сфере международного обмена 
товарами, работами, результатами интеллектуальной деятельности, всеми видами услуг, направленную 
на установление, изменение и прекращение гражданских прав и обязанностей. В работе проводится 
соотношение термина «внешнеэкономическая сделка» с понятием внешнеторговая сделка.  Особенность 
таких сделок в том, что товары, услуги, в большинстве случаев, «пересекают» границы государств, что 
активирует необходимость соблюдения  таможенных правил; Средством платежа рассматриваемых 
сделок, в большинстве случаев, выступает иностранная валюта; имеются риски невозможности 
исполнения сделок по причине политических событий и вытекающих из них ограничительных действий 
государств. Развитие категории внешнеэкономической сделки будет происходить в процессе расширения 
интернационализации через использование потенциала унификации и гармонизации законодательства 
России и Европейского Союза. 
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Modern trends in the interaction of participants of foreign economic activity are to use a variety of 

contractual forms. Legal regulation of international transactions is not limited to the use of traditional types of 
civil transactions, such as purchase and sale, lease, contract. New types of agreements and contracts that meet 
the interests of dynamically developing business practices are becoming popular. This article is devoted to the 
characteristics of foreign economic transactions as the basis of international trade. Foreign trade transaction is 
considered as a complex category, including the activities of subjects of private international law in the field of 
international exchange of goods, works, intellectual property, all kinds of services aimed at establishing, 
changing and termination of civil rights and obligations. In this paper, the ratio of the term "foreign economic 
transaction" with the concept of foreign trade transaction. The peculiarity of such transactions is that goods, 
services, in most cases, "cross" the borders of States, which activates the need to comply with customs rules; the 
Means of payment of the transactions in question, in most cases, is a foreign currency; there are risks of 
impossibility of execution of transactions due to political events and the resulting restrictive actions of States. 
The development of the category of foreign economic transaction will take place in the process of expanding 
internationalization through the use of the potential of unification and harmonization of the legislation of Russia 
and the European Union. 

 
Любая внешнеэкономическая деятельность предполагает заключение  и исполнение 

внешнеэкономических сделок. В любой правовой системе базовым основанием для 

возникновения и динамики гражданско-правовых отношений являются сделки. 

Значение правильного определения понятия внешнеэкономической сделки трудно 

переоценить, так как нормативная база и способы регулирования возникающих в связи с ней 
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отношений значительно отличаются от нормативных источников и способов регулирования 

порядка заключения и реализации сделок, совершаемых внутри государства [5, 46]. 

Анализ российского законодательства показывает, что в нем отсутствует 

императивное закрепление термина «внешнеэкономическая сделка», при этом нельзя сделать 

вывод и невозможности использования этого термина во внешнеэкономическом праве.  

В российской цивилистике внешнеэкономическая сделка рассматривается как 

комплексная категория, включающая деятельность субъектов международного частного 

права в сфере международного обмена товарами, работами, результатами интеллектуальной 

деятельности, всеми видами услуг, направленную на установление, изменение и 

прекращение гражданских прав и обязанностей.  

Термин «внешнеэкономическая сделка» соотносится понятием – внешнеторговая 

сделка. Мы придерживаемся мнения, что последнее является более узким понятием, и 

применяется оно в процессе регулирования предпринимательских отношений, связанных 

внешнеторговой деятельностью. 

Иншакова А.О. отмечает, что предпочтение все-таки необходимо отдать термину 

«внешнеэкономическая сделка», при этом формирование  определения понятия 

«внешнеэкономическая сделка» обусловлено видовым разнообразием внешнеэкономических 

сделок в современном международном коммерческом обороте, а также особенностью 

правового регулирования каждого вида в отдельности [6, 44].  

По сравнению с внутригосударственными гражданско-правовыми сделками 

внешнеэкономические сделки проявляют характерную специфику, не допускающую их 

отождествление с одноименными договорами во внутреннем обороте. Такие сделки 

являются предметом регулирования, прежде всего норм международного частного права. Их 

особенность заключается в том, что товары, услуги, в большинстве случаев, «пересекают» 

границы государств, и как следствие активируется необходимость соблюдения  таможенных 

правил. Средством платежа рассматриваемых сделок, в большинстве случаев, выступает 

иностранная валюта, при этом наиболее востребованы  в расчетах по внешней торговле 

доллар США, марка ФРГ, фунт стерлингов, французский франк и японская йена [3, 133].  

Необходимо учитывать и риски невозможности исполнения сделок по причине 

политических событий и вытекающих из них ограничительных действий государств. Именно 

такая ситуация складывается сейчас в Российской Федерации, в отношении которой введены 

экономические санкции, ставшие результатом политических решений руководства страны. 

Введенные экономические санкции сделали невозможным исполнение многих заключенных 

внешнеэкономических сделок, что весьма негативно сказывается на сложившихся 

долгосрочных договорных связях российских и зарубежных партнеров по бизнесу. 
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Споры, вытекающие из внешнеэкономических сделок, по соглашению сторон могут 

быть переданы на рассмотрение в третейские суды, это независимые от государств 

организации, специально созданные для рассмотрения споров, вытекающих из 

внешнеэкономической деятельности. 

Внешнеэкономические сделки заключаются как в результате свободного выбора 

контрагента, так и по согласованным в специальных межправительственных соглашениях 

(протоколах) о поставках товаров и оказании услуг индикативным спискам товаров и услуг, 

подлежащих экспорту или импорту. В последнем случае выполнение договорных 

обязательств между сторонами опосредовано межгосударственными соглашениями.  

В правовом регулировании внешнеэкономических сделок огромное значение имеют 

международные договоры регионального и универсального уровня, в которых получают 

закрепление базисные условия внешнеторговой сделки - это основные условия 

внешнеторговой сделки, фиксирующие обязанности контрагентов при исполнении 

контракта. 

Внешнеэкономические сделки оказываются под сферой регулирования 

международных договоров частно-правового характера, поскольку их трансграничная 

сущность не позволяет опираться в целях регулирования на право исключительно одного 

государства, а предмет соглашения и субъектный состав, не имеет связи с публичными 

правоотношениями. 

Здесь необходимо учитывать принцип автономии воли сторон, который в настоящее 

время «становится общепринятой и традиционной привязкой при выборе применимого права 

для регулирования внешнеторговых отношений. Его санкционирует современное 

законодательство как результат волеизъявления современных государств на всех уровнях 

правового регулирования» [4, 33]. 

Существенная трансформация регулирования вопросов формы внешнеэкономической 

сделки произошли в ходе реформы российского гражданского законодательства, в 2013 году 

ст. 1209 ГК РФ[2] получила новую редакцию. Отечественный законодатель отказался от 

императивного применения права суда (lex fori) в отношении любых внешнеэкономических 

сделок с участием российских субъектов предпринимательских отношений. Получила 

закрепление позиция, что потребность в обеспечении обязательной письменной формы уже 

не является столь необходимой, существенную роль при этом сыграла  либерализация 

российского законодательства о валютном регулировании и валютном контроле.  

Здесь необходимо учитывать, что существующая отечественная правоприменительная 

практика не сформировала механизм, позволяющего по-иному определить форму сделки, 

помимо письменный. Такой способ заключения договора, когда продавец выставляет счет, а 
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покупатель его оплачивает, таким образом, выражая согласие со стандартными условиями 

сделки, весьма востребован в международной договорной практике. Предусмотрен он и 

российским правом (п. 3 ст. 434, п. 3 ст. 438 ГК РФ[1]), но этот способ заключения 

внешнеэкономической сделки не может быть использован по причине установленных в 

нашей стране правил экспортного, валютного и таможенного контроля. 

Соблюдение отечественных  таможенных и налоговых предписаний необходимо и 

при заключении внешнеэкономической сделки путем обмена документами, когда стороной 

сделки невозможно предъявление контролирующим органам единого документа, 

отражающего все согласованные условия внешнеэкономической сделки. Но в российской 

арбитражной практике есть примеры, доказывающие, что практикуется заключение договора 

путем обмена документами, при этом в судах подтверждается законность рассматриваемого  

способа вступления в договорные  связи. При этом специфика внешнеэкономической 

деятельности выражена в том, что «в связи с географической отдаленностью» контрагентам 

удобнее обмениваться документами по факсимильной связи. Письменная форма сделки в 

таком случае считается соблюденной. 

Небезынтересно отметить, что аналогичная практика оформления 

внешнеэкономических сделок существует и в зарубежном законодательстве. Так, в 

соответствии с законодательством Великобритании, письменная форма контракта (в том 

числе международного) не является обязательной. В США письменная форма предусмотрена 

для контрактов купли-продажи на сумму свыше 5000 долл., при этом установлено 

исключение для случаев, когда заключенный устно контракт был исполнен его участниками 

(ст. 2-201 Единообразного Торгового Кодекса США в ред. 2003 г.) [7,306].  

В связи с обозначенными изменениями в отечественном гражданском 

законодательстве актуализируется вопрос о векторе дальнейшего развития категории 

внешнеэкономической сделки. По нашему мнению, такая цель, в процессе расширения 

интернационализации, т.е. сближения правовых систем, углубления их взаимодействия, 

взаимного влияния, может быть достигнута через использование потенциала унификации и 

гармонизации законодательства России и Европейского Союза.  

Тенденция сближения законодательства разных государств о внешнеторговой 

деятельности, в т.ч. с использованием потенциала Интернета, позволяет предположить 

возможность распространения сформировавшегося  представления о договоре 

международной купле-продаже товаров на понимание внешнеэкономической сделки. 

Эту сделку необходимо рассматривать как договор, в соответствии с которым субъект 

внешнеэкономическихотношений, осуществляющий предпринимательскую деятельность, 

обязуется передать в обусловленный срок товары, работы, услуги их приобретателю для 
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использования в предпринимательской деятельности или в целях, не связанных с личным, 

семейным, домашним использованием, а предназначенных для внешнеторговой 

деятельности, международного инвестиционного сотрудничества, производственной 

кооперации, валютных, финансовых операций, которые осуществляются через заключение 

разного рода внешнеэкономические договоры. 
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