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1. Специфический порядок осуществления расчетов, что может выражаться в установлении 
сроков для проведения расчетов, требований к валюте платежа, использования векселей, 
особенностей оформления расчетных документов и т.д.  

2. Необходимость соблюдения процедур, предусмотренных законодательством: 
оформление паспорта сделки, таможенное оформление товаров, оформление статистической 
декларации и т.д.  

3. Внедрение мер запрещающего характера, как правило, временных, касающихся 
отдельных внешнеэкономических сделок, например по купле-продаже определенных товаров.  

Важной особенностью внешнеэкономических сделок является то, что применительно к 
порядку их заключения и исполнения, они могут существенно отличаться от внутринациональных 
сделок; правда, указанные отличия касаются определенных частей совершения и исполнения 
внешнеэкономических сделок, а не подхода в целом к указанным сделкам по отношению к 
внутринациональным сделкам.  

Все это позволяет утверждать, что в наличии имеется определенный ряд частных 
признаков, свойственных исключительно внешнеэкономическим сделкам: 

1. Иностранный элемент – как обязательный участник внешнеэкономической сделки. Под 
этим понимается принадлежность участника к иностранному государству и осуществление его 
деятельности во внешнеэкономической сделке как нерезидента. Важно понимать, что 
принадлежность иностранного элемента к другому государству определяется по его фактическому 
местонахождению; 

2. Возможность субъектов применять иностранное и международное право, а также 
международные торговые и иные внешнеэкономические обычаи к регулированию отношений, 
возникающих из сделки; 

3. Признанная сторонами возможность использования при осуществлении расчетов по 
экспортно-импортным операциям валют иностранных государств либо оценка в этих валютах 
обязательств, возникающих из договора. 

Форма внешнеэкономических сделок по общему правилу – простая письменная, не 
требующая дополнительного нотариального заверения. Несоблюдение письменной формы 
внешнеэкономической сделки влечет ее недействительность. 

Несмотря на наличие достаточного количества особенностей и признаков, свойственных 
для внешнеэкономических сделок, в белорусском законодательстве отсутствует четко 
регламентированное определение этого понятия.   

В связи с этим, руководствуясь всем вышеизложенным, можно сформировать 
самостоятельное определение внешнеэкономической сделки. 

Внешнеэкономические сделки – соглашения, договоры, контракты, в которых хотя бы одна 
из сторон является иностранным гражданином или иностранным юридическим лицом и 
содержанием которых являются операции по ввозу из-за границы товаров или по вывозу товаров 
за границу либо какие-нибудь подсобные операции, связанные с ввозом или вывозом товаров. 

Таким образом, можно сделать соответствующий вывод о том, что несмотря на отсутствие 
законодательно закрепленного определения внешнеэкономической сделки, совокупность 
определенных признаков и особенностей позволяет сформировать определение, которое 
раскрывает понятие внешнеэкономической сделки. 

 
А.В. Кремнев 

ПГУ (г. Новополоцк) 
 

ПАРЛАМЕНТСКИЙ КОНТРОЛЬ ВО II РЕЧИ ПОСПОЛИТОЙ НА ПРИМЕРЕ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ БЕЛОРУССКИХ ДЕПУТАТОВ (1922–1939 гг.) 

 
Изучение парламентского контроля во II Речи Посполитой, а также деятельности 

белорусских депутатов в парламенте межвоенной Польши является важной и актуальной задачей 
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историко-правовой науки, т.к. на сегодняшний день этот вопрос не изучен белорусскими 
историками права. Данная проблема основательно изучена только с исторической точки зрения, 
но никак не с историко-правовой. В учебных пособиях по истории государства и права Беларуси 
практически отсутствует информация, посвященная деятельности белорусов в парламенте II Речи 
Посполитой, несмотря на то, что с 1921 по 1939 гг., около 3 млн белорусов официально проживали 
на её территории и боролись за свои права. Именно в этот период белорусами был впервые 
получен опыт легальной политической борьбы, опыт парламентаризма, опыт отстаивания 
интересов своей нации.  

В связи с тем, что права национальных меньшинств (к их числу относились и белорусы), 
которые декларировались в Конституции II Речи Посполитой, а также в ряде международных 
договоров (Малый Версальский трактат, Рижский мирный договор) во II Речи Посполитой не 
соблюдались, встал вопрос о защите нарушенных прав меньшинств. Решением данного вопроса 
был избран легальный способ борьбы, который включал в себя участие в парламентских выборах, 
а также деятельность представителей национальных меньшинств в парламенте II Речи 
Посполитой. 

Выборы в польский парламент должны были состояться 5 и 12 ноября 1922 г.  
В результате объединения с другими национальными меньшинствами (евреями, немцами, 
украинцами, русскими), а также качественной предвыборной агитации 11 белорусов стали 
депутатами польского Сейма, 3 белоруса вошли в Сенат. Избранными депутатами, с целью 
предотвращения внутренних разногласий и сохранения единства, был создан Белорусский 
посольский клуб (БПК). 

Белорусами осуществлялась различная деятельность по защите интересов своего народа в 
польском парламенте. Одним из основных направлений деятельности по защите прав белорусов 
явился парламентский контроль. Под парламентским контролем понимается функция парламента 
по постоянному наблюдению и проверке деятельности исполнительной власти с возможным 
последующим применением различных мер реагирования. 

Среди различных форм парламентского контроля, которые использовались белорусскими 
депутатами с 1922 по 1939 гг., необходимо выделить следующие: 

• Участие в законотворческой деятельности путем внесения изменений и дополнений 
в проекты законов, касающихся положения белорусов. 

• Составление специальных парламентских запросов – этой формой парламентского 
контроля пользовались все белорусские депутатские фракции, они направляли свои письменные 
запросы (касательно белорусского языка, нарушения демократических прав и свобод и т.п.) 
Премьер-министру, а также другим министрам (министру внутренних дел и т.п.). 

• Критика деятельности правительства с сеймовой трибуны, которая нередко 
перерастала в дебаты между белорусскими депутатами и представителями различных 
политических сил.  

• Создание специальных комиссий для расследования особых дел. 
• Составление интерпелляций – это самая распространенная и эффективная форма 

парламентского контроля, которая была на вооружении у белорусских депутатов. Интерпелляции 
состояли из указаний на противоправные действия (избиение, беспричинные аресты, увольнение 
по причине принадлежности к непольской национальности, преследование оппозиционной прессы 
и т.д.) со стороны местной администрации по отношению к белорусскому населению. Они 
составлялись с целью привлечения правонарушителей к судебной ответственности. В 
интерпелляциях содержалось описание конкретного случая нарушения прав белорусов, они 
составлялись со слов белорусского населения, подписывались всеми депутатами БПК и 
отправлялись для рассмотрения министру внутренних дел, образования и др., которые в свою 
очередь должны были принять меры. 

• Внесение предложений об отставке должностных лиц, в связи с нарушением этими 
лицами законодательства II Речи Посполитой. 
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Наиболее активную деятельность по осуществлению парламентского контроля белорусские 
депутаты вели в период работы польского парламента I созыва, т.к. до 1926 г. Польша была 
относительно демократическим государством. А в период работы польского парламента II созыва 
деятельность белорусских депутатов по осуществлению парламентского контроля пошла на спад в 
связи с майским переворотом, организованным Ю. Пилсудским и установлением президентско-
авторитарного режима. К тому же, белорусы не смогли сохранить единства, в 1925 г. произошел 
раскол среди белорусских депутатов. Несколько белорусов заявили о своем выходе из БПК и 
создании самостоятельного клуба. 

Проанализировав деятельность белорусских депутатов в парламенте II Речи Посполитой, 
можно сделать вывод о том, что они активно пользовались своим правом осуществлять 
парламентский контроль. Однако внутренние разногласия, повсеместная политика полонизации, а 
также нежелание польских властей сотрудничать с национальными меньшинствами, не позволили 
белорусам добиться поставленных целей легальным демократическим путем, белорусские 
депутаты не смогли реализовать свой потенциал, несмотря на то, что были в самом сердце 
законодательной ветви власти II Речи Посполитой. 

 
Д.В. Крупская 

БГЭУ (г. Минск) 
 

МАНИПУЛЯЦИИ СМИ КАК УГРОЗА НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 
РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 

 
Одной из наиболее важных составляющих национальной безопасности Республики 

Беларусь является информационная безопасность, т.к. именно информационная сфера сегодня 
существенным образом влияет на политическую и социальную стабильность, общественное 
мнение и даже на демографические показатели. В дальнейшем роль информационной 
безопасности будет только возрастать.  

Информатизация несет в себе и ряд угроз, в том числе национальной безопасности. Так, в 
Концепции национальной безопасности Республики Беларусь, утвержденной Указом Президента 
от 9 ноября 2010 г. № 575, закреплено следующее: «Информационные технологии нашли широкое 
применение в управлении важнейшими объектами жизнеобеспечения, которые становятся более 
уязвимыми перед случайными и преднамеренными воздействиями».  

С этой целью имеет место создание определенного информационного контента, 
направленного на белорусского потребителя. В ход идут не только методы открытой пропаганды, 
но и гораздо менее изученные и более опасные методы скрытой манипуляции общественным 
мнением или скрытой пропаганды.  

Искусственный образ врага. Дело в том, что в случае искусственного создания угрозы 
массы погружаются в состояние схожее с измененным состоянием сознания. В результате такими 
людьми гораздо проще управлять и воздействовать на психику.  

Показная проблематика. Суть данного метода заключается в выпячивании одной новости, 
выгодной спонсорам СМИ или иным политически ангажированным лицам, и скрытии другой, не 
менее важной, но невыгодной для распространения. 

Использование «лидеров мнений». Суть данного метода манипуляции заключается в том, 
что СМИ используют достаточно известных для определенной группы населения (или всего 
населения) личностей, которые высказывают свои политические взгляды, тем самым косвенно 
агитируя своих поклонников. 

«Очевидцы» событий. Довольно распространенный обман, применяемый с целью 
воздействия на аудиторию в нужных манипуляторам целях, когда находятся якобы очевидцы 
событий, которые с необходимой искренностью сообщают информацию заблаговременно 
переданную им манипуляторами, выдавая ее за свою собственную. 




