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алдымен, өз егемендігін қорғауға деген ұмтылыс, теңіз кеңістігінде өз азаматтарына қарсы 

заңсыз әрекеттерді болдырмау. Қарақшылық ұғымының құқықтық консолидациясы негізінен 

екіжақты халықаралық шарттарда және жекелеген мемлекеттердің заңнамаларында орын 

алды. Көптеген жағалау штаттарында мұндай сипаттағы әрекеттер әлі күнге дейін олардың 

қылмыстық заңнамасының әртүрлі баптары бойынша жіктеледі.Қарақшылық халықаралық 

сипаттағы қылмыс ретінде 1958 жылы ашық теңіз туралы конвенцияда және 1982 жылғы теңіз 

құқығы туралы БҰҰ конвенциясында кодификацияланды. Осы халықаралық шарттарда 

халықаралық қауымдастық қарақшылықтың жалпы қабылданған анықтамасын іздеуді 

қорытындылады. 

Қазіргі заманғы халықаралық құқықта әдеттегі ережелер дамыды, оған сәйкес 

қарақшылық кемелер мен олардың экипаждары кез-келген мемлекеттің қорғауына ие болмауы 

керек. Қарақшылар кемесін ашық теңізде қуып жетуге болады, ал қарсыласқан жағдайда оны 

кез-келген мемлекеттің әскери кемелері суға батыра алады. Мұндай кеменің экипажы 

қылмыстық қудалауға және жазаға тартылады, ал кеменің өзі тәркіленуші мемлекеттің 

заңдары бойынша тәркіленуге жатады. Кез-келген мемлекеттің әскери кемелері, егер оларда 

кез-келген кеме теңіз тонауымен айналысады деп күдік жасауға жеткілікті негіз болса, күдікті 

кемені ұстауға құқылы[3,421б]. 

Қорытындылай келсек, менің ойымша, жоғарыда айтылғандардан көріп 

отырғанымыздай, біздің қазіргі заманда қарақшылық әлі де бар, уақыт өте келе шабуылдаудың 

аймақтары мен әдістері ғана өзгерді. Адамзаттың ежелгі проблемалары ең табанды болып 

шығады. Бұл жағдай ұзақ мерзімді бағдарламаны әзірлеумен түбегейлі шаралар қабылдау 

және үлкен ресурстарды бөлу қажеттілігі туралы ғана куәландырады. Бүгінгі күні теңіз 

қарақшылығы проблемасы терроризмге қарсы күрестің құрамдас бөліктерінің біріне айналуда. 

Бұл адам өмірін алады және сауда қатынастарының дамуына кері әсер етеді. 

 

Қолданылған әдебиеттер тізімі 
1. Современное морское пиратство - угроза международной стабильности. Андрей 

Комиссаров,2016ж 

2. Морское пиратство и международное право. Конте Эндрю,1990ж  

3. Современное международное право. В 3-х т. Т.1/ Под ред. С.Ю. Колосова. – М. : 

«МИР», 2004.С.421 

 

 

УДК 341.1/8 

ПРАВОВЫЕ МЕХАНИЗМЫ ВНЕШНЕТОРГОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

ГОСУДАРСТВ ЧЕРЕЗ ПРИЗМУ ПОЛИТИКИ ПРОТЕКЦИОНИЗМА И 

ЛИБЕРАЛИЗМА 

 

Джапарова Сабина 

sabinajaparova@gmail.com 

Магистрант специальности международное право юридического факультета 

Евразийского национального университета им. Л.Н. Гумилева  

Нур-Султан, Қазақстан  

Научный руководитель – Н. Кала  

 

На всех этапах становления торгового права государства использовали экономическую 

политику, чтобы попытаться найти баланс между интересами отечественных производителей 

и потребностями мировых рынков. Страны стремились получить максимальную выгоду от 

внешней торговли для экономического роста. Однако в современных условиях становится 

сложно держаться определенной позиции, поскольку не все страны могут позволить себе 

равные условия для иностранных рынков. Торговая политика не может быть абсолютно 

свободной от государственного регулирования, в то время как экономический рост стран, 
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особенно развивающихся стран, зависит как от их доступа к внешним рынкам, так и от уровня 

открытости их внутренних рынков.  

Протекционизм и либерализм – две альтернативные тенденции торговой политики 

государства. В истории становления мировой торговли до середины XX века имел 

преимущество протекционизм, причиной этому являлись две мировые войны, и как следствие 

разразившаяся Великая депрессия. Соответственно многие государства в целях защиты 

национальных рынков массово применяли тарифные меры регулирования, количественные 

ограничения импорта и т.д. Однако, дальше последовало продвижение по пути к более 

открытой и свободной торговле под руководством ГАТТ. Данный процесс либерализации 

развивается по сей день. И если рассматривать нынешнюю ситуации в целом, государства 

постепенно снижают уровни торговых барьеров, и переходят от жесткой покровительственной 

системы таможенной политики к свободной торговле и большей беспрепятственной торговле. 

Либерализм подразумевает свободную торговлю, свободу личности и политику 

дерегулирования. Политика свободной торговли лежит в основе либерального 

экономического порядка. Это политика, при которой правительства устанавливают 

минимальные торговые барьеры для импорта или экспорта. Они способствуют глобальной 

конкуренции, которая составляет основу глобализации. Напротив, протекционизм 

определяется как практика защиты промышленности страны от иностранной конкуренции. 

Эта защита обеспечивается различными способами, такими как безопасность границ, 

импортные тарифы, торговые барьеры и различные другие меры со стороны правительства. 

Коротко говоря, либерализм - это политика, ориентированная вовне; тогда как протекционизм 

фокусируется на внутреннем. 

На сегодняшний день политика протекционизма имеет противоречивый характер, 

особенно это связано с развитием ВТО и соблюдением правовых норм данной организации. 

Протекционизм проводится посредством применения как таможенно-тарифных, так и 

нетарифных ограничений. Примерами могут быть: таможенные тарифы, пошлины, 

технические барьеры и.т.д. на импорт. Некоторые методы осуществления государством 

протекционизма в международной торговле относятся только к импорту. Они направлены на 

защиту рынка страны от конкуренции зарубежных производителей. Другие методы, напротив, 

применяются только для стимулирования экспорта1. 

Нормы ВТО являются главными правовыми регуляторами международной 

экономической торговли, однако торговые барьеры устанавливаются именно на уровне 

национального законодательства, к примеру, согласно Закону о тарифах Смута-Хоули (1930 

г.)  - США средний тариф на импортируемые товары был повышен примерно на 20 процентов. 

Такие нормативные акты вполне обоснованы, так как меры, посредством которых 

осуществляется протекционизм не запрещены.  

Регулирование препятствий для торговли были предметом значительных и растущих 

переговоров на протяжении всей истории ГАТТ и ВТО. В ходе Уругвайского раунда 

многосторонних торговых переговоров были заключены два обширных соглашения: 

Соглашение ВТО о технических барьерах в торговле («Соглашение ТБТ») и Соглашение ВТО 

о применении санитарных и фитосанитарных мер («Соглашение SPM»). Однако опять же 

положения данных соглашений напрямую не запрещают вводить барьеры, они устанавливают 

норму о том, чтобы внутренние стандарты и регламенты для импорта были доступны для всех 

участников ВТО, и каждое государство смогло подстроиться под данные запрашиваемые 

нормы.  

Например, субсидия - выплаты, предоставляемые за счёт государственного или местного 

бюджета, а также выплаты из специальных фондов для юридических и физических лиц, 

                                                             
1 'Протекционизм В Международной Торговле И России' (Iccwbo.ru, 2021) 

<http://www.iccwbo.ru/blog/2016/protektsionizm-v-mezhdunarodnoy-torgovle/> accessed 19 December 2020  
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местных органов власти, других государств2. Посредством субсидий правительства 

поддерживают своих производителей, делая их более конкурентоспособными, что в 

результате оказывает влияние на международную торговлю3. Несмотря на то, что в ВТО 

данный вопрос регулируется, в целом субсидии не запрещены. В ВТО запрещены только 

экспортные и импортозамещающие субсидии, как, например, экспортные кредиты, 

соответствующие условиям Договоренности об официальных экспортных кредитах ОЭСР, не 

будут рассматриваться как запрещенные экспортные субсидии.  Рассматривая практику 

решения споров в ВТО, вопросы применения субсидия также имели место быть. В деле, 

рассмотренном Органом по решению споров ВТО (ОРС) - DS 541: Индия - Меры, связанные 

с экспортом4, были разобраны как запрещенные субсидии, так и возможные. В рамках ВТО 

был введен ОДР – особый дифференцированный режим, который дает больше свободы в 

исполнении обязательств по соглашениям ВТО развивающимся странам. Данный статус 

имеется у Индии, однако США подали жалобу, касательно применения субсидий Индией.  

Предполагаемые экспортные состоят из освобождений и удержаний от таможенных пошлин 

и других налогов и из выпущенных правительством банкнот («расписок»), которые могут 

использоваться для оплаты определенных обязательств перед правительством и могут 

свободно передаваться. В заключениях группы было указано, что при определенных условиях 

возможно исключение из определения субсидии, т.е. есть вероятность использования 

освобождений от уплаты пошлин или налогов на экспортируемый товар. 

Так, в защиту протекционизма можно привести следующие аргументы: увеличение 

рабочих мест, повышение конкурентноспобности у развивающихся стран и т.д. 

В то же время, c началом действия ВТО, процесс либерализации заметно ускорился, 

поскольку, основополагающими и руководящими принципами ВТО остаются стремление к 

открытым границам, гарантия принципа наибольшего благоприятствования и 

недискриминационного отношения со стороны членов и между ними, а также приверженность 

прозрачности в ее деятельности. Свободная торговля, политика, при которой правительство 

не дискриминирует импорт или мешает экспорту путем применения тарифов (для импорта) 

или субсидий (для экспорта). Но стоит отметить, что политика либеральной торговли не 

обязательно означает, что страна отказывается от всякого контроля и налогообложения 

импорта и экспорта.  

Одним из главных принципов ВТО является – национальный режим. Национальный 

режим - это концепция международного торгового права, которая заявляет, что, если 

государство предоставляет определенные права и привилегии своим производителям, оно 

также должно предоставлять эквивалентные права и привилегии иностранным импортерам. 

Данный принцип отражен в двусторонних налоговых соглашениях, а также во всех трех 

основных документах Всемирной торговой организации: статье 3 Генерального соглашения 

по тарифам и торговле (ГАТТ), статье 17 Генерального соглашения о торговле Услуги (ГАТС) 

и статья 3 Соглашения о торговых аспектах прав интеллектуальной собственности (ТРИПС). 

Целью правила о национальном режиме является устранение «скрытых» внутренних барьеров 

в торговле для членов ВТО. Все 164 члена-импортеры ВТО получают статус равный 

национальным производителям. Это означает, что все они получают те же торговые 

преимущества, что и все остальные участники. Единственными исключениями являются 

развивающиеся страны, региональные торговые зоны и таможенные союзы. Развивающиеся 

страны получают преференциальный режим без необходимости возвращать его, поэтому их 

экономика может расти.  

                                                             
2 2021 И, проектов З, and бюджет» 0, 'Глоссарий' (Управление Финансов администрации Сорочинского 

городского округа Оренбургской области, 2021) <http://www.gfo-sorochinsk.ru/portfolio-2/glossarij> accessed 10 

March 2021 
3'Субсидии И Компенсационные Процедуры' (Ved.gov.ru, 2021) 

<http://www.ved.gov.ru/mdb/restrictive_measures/subsidies/> accessed 13 March 2021 
4 'WTO | Dispute Settlement - DS41: India � Export Related Measures' (Wto.org, 2021) 

<https://www.wto.org/english/tratop_e/dispu_e/cases_e/ds541_e.htm> accessed 14 December 2020  
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Несмотря на довольно-таки четкое регулирование данного вопроса, споры относительно 

такой «свободной» политики возникают. Одним из самых классических кейсов в практике 

ВТО является - DSR 1996 Япония - Алкогольные напитки5, где ОРС подробно пояснила, что 

представляет собой национальный режим, а также тот факт, что он вводится против 

протекционизма. В решении было указано, общая и фундаментальная цель статьи III - 

избежать протекционизма при применении внутренних налоговых и регулирующих мер. В 

частности, цель статьи III «состоит в том, чтобы гарантировать, что внутренние меры «не 

применяются к импортным или отечественным товарам, чтобы обеспечить защиту 

отечественного производства»6». С этой целью Статья III обязывает членов ВТО обеспечивать 

равенство условий конкуренции для импортных товаров по сравнению с отечественными 

товарами. … Не имеет значения, что «торговые эффекты» налоговой разницы между 

импортными и отечественными товарами, отраженные в объемах импорта, незначительны или 

даже отсутствуют; Статья III защищает ожидания не в отношении какого-либо конкретного 

объема торговли, а скорее в отношении равных конкурентных отношений между импортными 

и отечественными товарами. Обязательство по национальному режиму, предусмотренное 

статьей III, представляет собой общий запрет на использование внутренних налогов и других 

мер внутреннего регулирования для обеспечения защиты отечественного производства, что 

как раз-таки и противоречит политике протекционизма.  

Говоря о преимуществах либерализации торговли, в первую очередь это возможность 

открытого рынка между государствами без нормативных барьеров или других связанных с 

ними затрат.  

Итак, в современном мире ни протекционистская, ни либеральная торговая политика в 

чистом виде не встречаются. Все государства используют сочетание элементов обоих 

вариантов торговой политики, комбинируя их в зависимости от решаемых ею на данном этапе 

хозяйственных задач, ситуации в мировой экономике и национальном хозяйстве. Кроме того, 

стоит отметить, что экономическое развитие всех государств находится на различном уровне, 

то есть применение только одного направления торговой политики будет невозможно, 

поскольку каждая из них оказывает как положительные, так и отрицательные воздействия. 
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Интернет, компьютеры, мобильные телефоны и другие гаджеты технологий за 

последние несколько десятилетий произвели революцию во всех аспектах человеческой 

жизни, включая то, как мы общаемся, берём деньги, делаем покупки, читаем новости и 

развлекаемся. Эти технологические достижения создали множество возможностей для 

совершения различных форм уголовных правонарушений международного характера. 

Интернет-преступления часто называют киберпреступностью и происходят потому, что 

«преступник использует специальные знания о киберпространстве». Таким образом, 

киберпреступность можно рассматривать как широкий обобщающий термин, охватывающий 

преступления с использованием компьютеров, в которых эти технологии используются в 

качестве вспомогательных средств. В то же время термин киберпреступность также включает 

в себя преступления, связанные с использованием компьютеров, которые являются прямым 

результатом компьютерных технологий и не существовали бы без них, такие как незаконное 

проникновение в компьютерную систему. Киберпреступления можно классифицировать по 

различным категориям, включая киберпреступление (например, незаконный доступ к 

системе), кибер-обман/кражу (например, кражу личных данных, онлайн-мошенничество, 

цифровое пиратство), кибер-порно/непристойность (например, материалы о сексуальной 

эксплуатации детей) и кибер-насилие (например, киберсталкинг; кибертерроризм) [1] 

Практически невозможно оценить количество киберпреступлений, которые происходят 

в большинстве стран мира из-за отсутствия стандартизированных юридических определений 

этих преступлений и небольшого количества достоверных официальных статистических 

данных [1].Однако факты свидетельствуют о том, что уровень киберпреступности растёт по 

мере того, как уровень многих форм преступлений продолжает снижаться [2]  

За последние несколько десятилетий объем исследований по киберпреступности вырос 

в геометрической прогрессии. Большая часть предварительной работы в этой области была 

сосредоточена на изучении того, как природа киберпреступности и киберпространства 

отличается от традиционной преступности и земного пространства [3].  

Серьёзной проблемой для исследователей киберпреступности, как исторически, так и в 

настоящее время, является отсутствие официальной статистики по большинству форм 

киберпреступности. Наиболее часто используемый источник данных о преступлениях, не 

содержит никакой информации о киберпреступности или о том, была ли какая-либо 

технология вовлечена в совершение преступления (допустим, в Соединённых Штатах единая 

система сводной отчётности Федерального бюро расследований (СГД)). Национальная 

система отчётности об инцидентах (NIBRS), к которой США полностью переходят в 2021 

году, также не предусматривает конкретной категории киберпреступности, но позволяет 

агентствам указывать, был ли компьютер вовлечён в совершение преступления. Поскольку 

необходимость является матерью изобретения, учёные, изучающие киберпреступность, 

должны были собирать первичные данные инновационными способами, такими как анализ 
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