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от органа уголовного преследования, или не имеет постоянного места жительства, или 

проживает в другой местности, или не установлена его личность [1]. 

Использование института уголовно-процессуального задержания положительно 

сказывается на эффективности противодействия преступности и установлении обстоя-

тельств, подлежащих доказыванию. Однако, у указанного института имеются свои не-

достатки, например, противоречивое положение, когда в случае недостаточности осно-

ваний для задержания по одному из пунктов 1-3 ч. 1 ст. 108 УПК к лицу в качестве аль-

тернативы может быть применено задержание в порядке п. 4 ч. 1 этой статьи на осно-

вании «других оснований», существо которых в протоколе не указывается и является 

довольно размытым. Как отмечает Е.В. Зыкина: «имеющаяся практика задержания лиц, 

не имеющих при себе документов, удостоверяющих их личность (если только лицо не 

пребывает в местности, в которой установлен специальный административный режим, 

запрещающий нахождение лиц вне дома без документов, удостоверяющих их лич-

ность), является незаконной» [3, с. 356]. Также явным недостатком является то, что при 

задержании, в обеспечении прав и законных интересов задерживаемого лица, важную 

роль играет его право на помощь защитника с момента фактического задержания, но 

зачастую задержание может проводиться в ночное время и обеспечить присутствие за-

щитника с начала производства следственного действия является затруднительным. 

Исходя из положений международных стандартов, отраженных в статье 5 Конвенции о 

защите прав человека и основных свобод от 4 ноября 1950 г., лицо должно считаться 

задержанным и получать соответствующие права сразу же с того момента, когда оно 

лишилось свободы передвижения, независимо от процессуального оформления данного 

факта [2]. Однако практика сложилась таким образом, что лицо является задержанным 

со времени, указанного в протоколе задержания. 

Заключение. Таким образом, задержание как мера уголовно-процессуального 

принуждения широко применяется и является одним из эффективных средств, проти-

водействия преступности. Однако, в современном законодательстве и правопримени-

тельной практике имеется ряд недостатков с позиции обеспечения прав, свобод и за-

конных интересов личности, целесообразности и обоснованности применения данных 

мер уполномоченными органами и должностными лицами.  
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Внешнеторговая деятельность исторически является первой формой международ-

ных экономических отношений. В современных условиях хозяйствования ее роль про-

должает расти. О роли внешнеторговой деятельности свидетельствуют не только высо-

кие темпы роста ее объемов, но и результаты исследований ученых, согласно которым 
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она способна выступать фактором экономического роста, оказывать стабилизирующее, 

антикризисное и антициклическое действие.  

Внешняя торговля – это торговля между странами, состоит из вывоза (экспорта) и 

ввоза (импорта) товаров и услуг [1]. В своей совокупности внешняя торговля разных 

стран представляет собой международную или мировую торговлю. В основе становле-

ния и развития теории международной торговли лежали и продолжают доминировать 

дискуссии о плюсах и минусах вмешательства государства во внешнеторговые отно-

шения субъектов рынка. 

Экономическая теория и практика до сих пор не дают однозначного ответа на во-

прос о том, какова должна быть степень регулирования внешней торговли. В зависимо-

сти от масштабов вмешательства государства в международную торговлю различают 

протекционистскую торговую политику (protectionism) и политику свободной торговли 

(free trade policy). 

В различные периоды истории внешнеторговая практика склонялась как в сторо-

ну свободы торговли, так и протекционизма, никогда, правда, не принимая ни одну из 

экстремальных форм. 

В современных условиях хозяйствования к постоянно ведущимся спорам и аргу-

ментам «рыночников» и «государственников» добавилась необходимость анализа зако-

нодательства разных государств и международного права с целью совершенствования 

национальной правовой системы каждого отдельного государства, что подтверждает 

актуальность изучения данной темы. 

В данной статье будет дано определение правовому регулированию внешнеторго-

вой деятельности, что и является ей целью. 

Материал и методы. Фактологической базой исследования являются норматив-

но-правовые акты и научные статьи. 

При написании статьи использовались такие методы исследования, как анализ и 

синтез, дедукция и индукция, системный подход. 

Результаты и их обсуждение. Внешнеторговая деятельность наряду с промыш-

ленной специализацией и кооперацией, инвестированием, валютно-кредитными и фи-

нансовыми операциями, международными перевозками и международным туризмом 

является видом внешнеэкономической деятельности. 

У понятия «внешнеторговая деятельность» есть множество вариантов толкования, 

как официального, так и неофициального (доктринального). 

Внешнеторговая деятельность представляет собой предпринимательскую дея-

тельность в области обмена товарами, услугами, работами, информацией, результатами 

интеллектуальной деятельности [2].  

В Российской Федерации понятие внешнеторговой деятельности официально 

определяется как деятельность по осуществлению сделок в области внешней торговли 

товарами, услугами, информацией и интеллектуальной собственностью [3]. 

В Республике Беларусь под внешнеторговой деятельностью принято понимать 

деятельность по осуществлению внешней торговли товарами, и (или) услугами, и (или) 

объектами интеллектуальной собственности (подп. 1.3 п.1 ст. 1 Закона Республики Бе-

ларусь «О государственном регулировании внешнеторговой деятельности») [4].  

Заключение. Таким образом, внешнеторговую деятельность можно следует опре-

делять, как деятельность по осуществлению сделок в области внешней торговли товара-

ми, услугами, работами, объектами интеллектуальной собственности и информацией. 
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Выявление критериев определяющих императивный и диспозитивный характер 

гражданско-правовых норм имеет значение для формирования судебной, договорной и 

иной правоприменительной практики.  

Материал и методы. Материалом исследования являются нормы Гражданского 

кодекса Республики Беларусь (далее – ГК). В ходе исследования используются следу-

ющие методы: формально-юридический и сравнительный. 

Результаты и их обсуждение. Содержащиеся в ГК нормативные предписания, в 

зависимости от степени их обязательности делятся на две группы норм: императивные 

и диспозитивные. 

Базовым критерием для определения характера гражданско-правовой нормы вы-

ступают принципиальные положения, изложенные в ст. 8 и ст. 9 ГК. Согласно общему 

правилу граждане и юридические лица по своему усмотрению осуществляют принад-

лежащие им гражданские права. Статья закрепляет важнейший принцип гражданского 

права – принцип диспозитивности. Императивную направленность гражданско-

правовым нормам придает другой принцип. Не допускаются действия граждан и юри-

дических лиц, осуществляемые исключительно с намерением причинить вред другому 

лицу, а также злоупотребление правом в иных формах. 

Является ли гражданско-правовая норма императивной или диспозитивной зависит 

от различных критериев. Определить характер нормы позволяет заложенное в ней зако-

нодателем предписание, его цель, назначение, направленность. Сочетание диспозитивно-

сти и императивности предписаний наиболее наглядно проявляется в договорном праве. 

С одной стороны, граждане и юридические лица свободны в заключении договора (п. 1 

ст. 391 ГК) [1], что характеризует диспозитивность нормы. Участникам гражданских 

правоотношений предоставлена альтернативность, суть ее заключается в том, что участ-

ники могут отойти от поведения, диктуемого диспозитивной нормой путем взаимного 

согласия при заключении договора, то есть у них есть возможность выбора поведения  

[2, с. 6]. С другой, нормальное функционирование экономических отношений невозмож-

но без императивного предписания - договор должен соответствовать обязательным для 

сторон правилам, установленным законодательством (п. 1 ст. 392 ГК) [1].  

Частный подход в определении характера гражданско-правовой нормы можно ви-

деть в ст. 1 ГК. Статья закрепляет перечень видов деятельности, не относящейся к пред-

принимательской. Законодатель определяет данный перечень не исчерпывающим, так 

как он заканчивается оговоркой «иная определенная законодательными актами деятель-

ность» [1]. При применении данной нормы необходимо уяснить следующее: с одной сто-

роны перечень видов деятельности является не исчерпывающим, с другой стороны, вы-

бор вида деятельности все же ограничен предписанием законодательного акта. Такой 

подход указывает на относительно-определенную императивность нормы по критерию 


