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В настоящее время остро стоит вопрос по иссле-
дованию международного таможенного права (да-
лее — МТамП), так как интенсивно развивается меж-
дународная торговля, которая способствует установ-
лению более тесных связей между государствами, тем
самым развивается принцип международного сотруд-
ничества.

В области МТамП проведено мало исследований.
Один из первых ученых-юристов, наиболее близ-

ко подошедших в свое время к определению тамо-
женного дела и МТамП, — профессор К. К. Сандров-
ский (его значительная работа — учебник «Междуна-
родное таможенное право») [1; 2; 3; 4]. Вопросам
МТамП посвящены исследования К. Г. Борисова (учеб-
ник «Международное таможенное право» [5; 6]),
Н. Э. Буваевой (учебник «Международное таможен-
ное право» [7]). Отдельные аспекты формирования
принципов и норм МТамП были высказаны профес-
сорами В. М. Корецким в 1928 г., И. С. Перетерским в
1940 г. [8], Г. И. Тункиным в 1967 г. [9] и др.

Общий подход к понятию МТамП сводится к тому,
что оно представляет часть общего международного
права, то есть речь идет о некой совокупности право-
вых норм, согласованных государствами для регули-
рования складывающихся между ними отношений
таможенного характера [4, с. 23].

Исследователи К. А. Бекяшев, Е. Г. Моисеев дают
такое определение МТамП — это «система принци-
пов и норм, регулирующая отношения между государ-
ствами и иными субъектами МТамП в сфере тамо-
женного дела» [10, с. 135].

Все ученые, затрагивающие в своих работах про-
блемы МТамП, подчеркивают его сложный и комп-
лексный характер, выделяют такие его специфиче-
ские черты, как взаимодействие национально-пра-
вовой и международно-правовой регламентации та-
моженных отношений [4; 5].

Исследователи Б. Н. Габричидзе и А. Г. Черняв-
ский рассматривают МТамП как самостоятельную от-
расль международного права и условно выделяют
четыре ведущих фактора, которые обуславливают
формирование данной отрасли [11, с. 505].

Первый фактор — специфика объекта регулиро-
вания — международные таможенные отношения
и связи: наличие адекватной кругу отношений сово-
купности норм международного права, отличающих-
ся качественным своеобразием и автономностью су-
ществования, а также связанных с другими отрасля-
ми или институтами международного права.

Второй фактор — особенности источников пра-
ва в области международных таможенных отноше-
ний и способов создания таких источников.

Третий фактор — это постоянно расширяющий-
ся объем, а по существу диверсификация (от лат.
diversus — «разный» и facere — «делать» — «разно-
образие (расширение)») правового регулирования
международных таможенных отношений.

Четвертый фактор — заинтересованность меж-
дународного сообщества в дальнейшем развитии со-
трудничества в таможенной сфере, что способствует
появлению все большего количества правовых норм
и формированию МТамП как отрасли общего между-
народного права.

Э. Н. Буваева рассматривает МТамП как состав-
ную часть международного публичного права [7, с. 19].

На наш взгляд, МТамП выступает составной час-
тью (отраслью) международного публичного права,
регулирующей отношения между государствами
и иными субъектами МТамП в сфере таможенного
дела.

Международное публичное право состоит из от-
раслей, которые постоянно «растут» вместе с разви-
тием международного права. Среди них можно вы-
делить: международное экологическое право, меж-
дународное морское право, международное воздуш-
ное право, международное космическое право,
МТамП и др.

Основным объектом и предметом регулирова-
ния МТамП являются международные таможенные
отношения (исследованию которых отведено значи-
тельное внимание в трудах ученого А. Д. Ершова [12]).
МТамП создается государствами и иными его субъек-
тами в целях регулирования международных тамо-
женных отношений.

Международные договоры в части порядка их
заключения, исполнения и содержательной части
подчиняются нормам Венской конвенции Организа-
ции Объединенных Наций «О праве международных
договоров» (заключена в г. Вене 23 мая 1969 г.), всту-
пившей в силу для Республики Беларусь 31 мая 1986 г.

Рассмотрим правоотношения, которые регули-
рует МТамП. Среди них:
1) порядок перемещения товаров и транспортных

средств через таможенную границу;
2) унификация и гармонизация таможенных процедур;
3) гармонизация и классификация товаров, находящих-

ся в торговом обороте;
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4) предоставление преференций на основании правил
определения страны происхождения товара;

5) установление правил определения таможенной сто-
имости товара;

6) сотрудничество по вопросам предотвращения, пре-
сечения и расследования таможенных правонару-
шений;

7) предоставление льгот персоналу международных
организаций и дипломатическим представитель-
ствам;

8) обмен информацией по вопросам таможенного дела,
в частности таможенной статистикой во внешней
торговле, в правоохранительной сфере и другие пра-
воотношения.

МТамП, как и любая отрасль права, основано на
принципах — основных положениях, которые носят
императивный характер, выражаются в конкретных
нормах МТамП, закрепляются в декларациях и иных
международных нормативных правовых актах раз-
личных международных организаций. Среди прин-
ципов МТамП можно выделить: свободу торговли;
международное сотрудничество в международном
праве; унификацию и организацию в вопросах тамо-
женного дела; содействие становлению справедли-
вого экономического порядка; поддержание суверен-
ного равенства государств и их экономических сис-
тем, общности интересов и взаимной выгоды; обес-
печение постоянного и все возрастающего развития
международной торговли, равноправного использо-
вания государствами преимуществ международного
разделения труда; содействие экономическому рос-
ту развивающихся государств и преодоление эконо-
мического разрыва между развитыми и развиваю-
щимися странами [10, с. 278]; сотрудничество госу-
дарств и иных субъектов в области таможенного
дела; стремление к более высокому уровню унифи-
кации таможенных систем; совершенствование
таможенного законодательства и таможенных тех-
нологий; усиление борьбы с контрабандой, незакон-
ным оборотом наркотических средств и психотроп-
ных веществ, другими таможенными правонаруше-
ниями и т. д.

Система любой отрасли права — это опреде-
ленным образом сгруппированная совокупность внут-
ренне согласованных ее действующих институтов
и правовых норм. Система МТамП в настоящее вре-
мя представляет совокупность международных та-
моженных институтов, множество международных до-
говоров универсального характера, разработанных
под эгидой Всемирной таможенной организации (да-
лее — ВТамО), договоров по линии Организации Объ-
единенных Наций и ее специализированных учреж-
дений, включающих те или иные таможенные вопро-
сы, а также многочисленных региональных и двусто-
ронних договоров по различным вопросам таможен-
ного дела.

Как отмечает Г. В. Игнатенко, нормы МТамП со-
держатся как торговых договорах, так и в специаль-
ных договорах по таможенным вопросам. Эти согла-
шения включают:
– определение общих направлений таможенного сотруд-

ничества;

– установление единых правил таможенного оформле-
ния и унификации таможенных документов;

– регламентацию видов, форм и методов таможенного
контроля;

– согласование перечней запрещенных для ввоза (вы-
воза) товаров;

– унификацию таможенных льгот;
– регламентацию взаимоотношений между таможенны-

ми органами, включая оказание правовой помощи [13,
с. 391].

В МТамП можно выделить общую и специаль-
ную части.

Общая часть МТамП включает:
1) понятие, предмет, принципы МТамП;
2) субъекты и объекты МТамП;
3) источники МТамП.

В особенную часть входят: 1) таможенная юрис-
дикция и таможенный суверенитет государств в меж-
дународном праве; 2) таможенная территория и та-
моженная граница; 3) институт таможенного союза
как одна из форм международной экономической
интеграции; 4) международно-правовое регулирова-
ние таможенных формальностей и таможенных про-
цедур; 5) таможенный тариф как инструмент торговой
политики на межгосударственном уровне; 6) таможен-
ные пошлины, тарифные преференции и таможенная
стоимость товара в международном таможенном на-
логообложении; 7) инструменты нетарифного регули-
рования международной торговли (понятие, виды
и принципы применения); 8) система таможенных
привилегий и льгот в международном праве (понятие
и виды таможенных иммунитетов); 9) международные
организации в таможенном деле; 10) международ-
ные нормативные правовые акты в таможенном деле.
Необходимо отметить, что данная градация является
достаточно условной и может быть более подробной
и разветвленной. Допустимы иные варианты состав-
ных частей МТамП.

Рассмотрим субъекты МТамП. К ним относятся:
государства1; международные организации, осуще-
ствляющие деятельность в области торговли и тамо-
женного дела; нации и народы, выступающие за оп-
ределение своей государственности; государствен-
ные образования; физические лица; юридические
лица.

Необходимо отметить, что ученые К. А. Бекяшев
и Е. Г. Моисеев относят физические и юридические
лица к специфическим субъектам МТамП [10, c. 276].
Профессор Г. И. Морозов классифицирует междуна-
родные организации следующим образом: 1) между-
народные межгосударственные и межправитель-

1  К субъектам МТамП могут относиться и некоторые
государственно-подобные образования (квазигосудар-
ства). Теория международного права выделяет следу-
ющие виды таких образований:

1) политико-территориальные (Данциг (1919 г.), За-
падный Берлин (1971 г.));

2) религиозно-территориальные (Ватикан (1929 г.),
Мальтийский Орден (1889 г.)).

В настоящее время субъектом международного пра-
ва является только одно религиозно-территориальное го-
сударственно-подобное образование — Ватикан.
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ственные организации; 2) международные неправи-
тельственные организации; 3) международные кон-
ференции и конгрессы (временные международные
организации) [14, с. 72].

Международные организации, связанные с ре-
гулированием таможенных отношений, можно раз-
делить на универсальные и региональные. К универ-
сальным относятся, например, ВТамО, Всемирная
торговая организация и др. К региональным — Евро-
пейский союз, Содружество Независимых Государств,
Таможенный союз Республики Беларусь, Республики
Казахстан и Российской Федерации и др.

Под объектом международного права понима-
ется все то, по поводу чего субъекты международно-
го права могут вступить в международные правоот-
ношения, то есть материальные и нематериальные
блага, действия или воздержание от действий, кото-
рые не относятся исключительно к внутренней ком-
петенции, в то время как объектом правового регу-
лирования МТамП выступают международные эко-
номические отношения государств в совместной все-
общей системе межгосударственных связей, направ-
ленные на уважение экономического и таможенного
суверенитета их участников [6, с. 42].

Источниками МТамП являются формы закреп-
ления (внешнего выражения) норм, созданных со-
гласованными позициями его субъектов [15]. К ис-
точникам МТамП относятся:
1) международный обычай;
2) международный договор;
3) национальное законодательство;
4) прецеденты международных отношений;
5) действующая практика в области международных

таможенных отношений;
6) решения международных организаций по вопросам

таможенного сотрудничества;
7) односторонние заявления государства;
8) прецедентное право по текстам Комиссии ООН по

праву международной торговли (англ. United Nations
Commission on International Trade Law ,UNCITRAL; да-
лее — ЮНСИТРАЛ).

Международный правовой обычай. Первый по
времени появления источник международного пра-
ва, и в частности МТамП. Представляет собой наи-
более древнюю форму образования норм МТамП.
Это правило поведения стран, применяемое и при-
знаваемое государствами в качестве обязательной
нормы.

Международный обычай представляет собой
обычные нормы МТамП, которые формируются
в практике международных экономических отноше-
ний. В юридической литературе можно встретить та-
кое определение: «международный обычай — это
сложившееся в международной практике правило по-
ведения, за которым субъекты МТамП признают юри-
дически обязательный характер» [5].

Источником МТамП является не всякий обычай,
а тот, который признан всеми или большинством го-
сударств в качестве обязательного правила, выра-
жающего всеобщую практику государств. Обычай мо-
жет иметь как универсальный (в силу всеобщности
признания), так и региональный характер (признан
в ограниченных экономических отношениях или тех

или иных определенных областях сотрудничества),
например обычаи портов, национальные обычаи
и традиции народов.

Трактовки понятия «обычай» встречаются в ре-
шениях международных судов и арбитражей, резолю-
циях международных организаций, дипломатических
нотах и дипломатической корреспонденции, а также
законодательных актах различных государств [5].

Достаточно известны сборники «Обычаи портов»
(англ. «Сustoms of the port»), издаваемые админист-
рацией международных торговых портов или торго-
выми портами отдельных государств. «Обычаи пор-
тов» — это установленные в порту правила прохож-
дения судов, погрузки, выгрузки, лихтерования1, по-
рядка найма рабочей силы. «Обычаи портов» явля-
ются обязательными при толковании некоторых не
оговоренных в цертепартиях2 положений [16].

Разъяснение и толкование различных внешне-
торговых терминов, таможенных определений и про-
цесса контроля дается в сборнике «Инкотермс»
(англ. International commerce terms, Incoterms), раз-
работанном Международной торговой палатой (англ.
International Chamber of Commerce, ICC; далее —
МТП). Основная цель «Инкотермс» — обеспечение
международных правил толкования наиболее часто
встречающихся во внешней торговле условий постав-
ки, что ликвидирует или в значительной степени со-
кращает различия в интерпретации терминов в от-
дельных странах.

Первая редакция «Инкотермс» была опублико-
вана МТП в 1936 г. Изменения и дополнения в нее
вносились не один раз, причем новая редакция не
меняла коренным образом предыдущую, а лишь при-
водила правила поставки в большее соответствие с
текущей коммерческой практикой. «Инкотермс
2000» вступил в силу 1 января 2000 г. [17], «Инко-
термс 2010» — 1 января 2011 г. [18]. Сборник носит
рекомендательный характер. Необходимо указы-
вать, какой «Инкотермс» используется. Отсутствие
ссылки на данный документ фактически означает, что
«Инкотермс» не применяется либо используется не
в полном объеме.

В определенных случаях источниками МТамП
могут служить обыкновения (торгового и таможенно-
го характера) и национальные традиции, носящие
международный характер [5]. Обыкновения — это
правила поведения, сложившиеся в определенной
сфере международной торговли или в процессе та-
моженного контроля на основании постоянного
и единообразного их применения3. В основном они

1  Лихтер (нидерл. lichter) — разновидность баржи,
грузовое несамоходное безэкипажное однотрюмное мор-
ское судно с водонепроницаемым люковым закрытием,
используемое для перевозки грузов с помощью буксир-
ных судов и для беспричальных грузовых операций при
погрузке или разгрузке на рейде глубокосидящих судов,
которые не могут пройти в порт.

2  Цертепартия — письменная форма заключения
фрахтового договора, когда речь идет о зафрахтовке це-
лого судна или определенной его доли.

3  В доктрине права обыкновения в качестве источ-
ника права были разработаны и сформулированы про-
фессором И. С. Перетерским [8].
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относятся к источникам МТамП в сфере таможенно-
го регулирования международной торговли. Обыкно-
вения нашли свое отражение в ряде документов меж-
дународных организаций, а также сборнике «Инко-
термс», Единообразных правилах для документаль-
ных аккредитивов 1974 г., разработанных МТП, Об-
щих условиях торговли, разработанных ЕЭК ООН,
и др. Профессор Н. Н. Ульянова отмечает, что в со-
временных условиях обычай по-прежнему сохраня-
ет большое значение [19, с.164].

Международный договор. Международный до-
говор играет важную роль в МТамП. Согласно ст. 38
Статута Международного Суда ООН, последний обя-
зан применять при решении переданных ему споров
прежде всего «международные конвенции, как об-
щие, так и специальные, устанавливающие правила,
определенно признанные спорящими государства-
ми» [20].

В соответствии со ст. 1 Закона Республики Бела-
русь от 23 июля 2008 г. № 421-З «О международных
договорах Республики Беларусь» (в редакции от
12 июля 2013 г.) двусторонний международный дого-
вор — международный договор, заключенный двумя
и более государствами и (или) международными орга-
низациями, которые выступают в качестве двух са-
мостоятельных сторон международного договора
[21]. В ст. 2 Модельного закона СНГ «О порядке рати-
фикации и денонсации международных договоров»,
принятого постановлением Межпарламентской Ас-
самблеи Евразийского экономического сообщества
23 ноября 2001 г. № 1-17, также дано определение
международного договора, в соответствии с которым
это «равноправие и добровольное соглашение стра-
ны с одним или несколькими государствами, между-
народными организациями или другими субъектами
международного права относительно прав и обязан-
ностей в области международных отношений».

Международный договор, в отличие от обычая, —
более ясная и точная форма соглашения, которая
сложнее поддается произвольным толкованиям,
и потому он более предпочтителен как форма согла-
шения между государствами. Большинство норм
МТамП сформулировано и согласовано между госу-
дарствами в международных договорах.

Международные нормативные правовые акты
в области МТамП (международные договоры) можно
разделить на общие (основные, универсальные);
региональные; специальные. К общим (основным,
универсальным) относятся такие, объект и цели ко-
торых представляют интерес для всех государств (на-
пример, Конвенция о создании Совета таможенного
сотрудничества (далее — СТС) [22; 23], Международ-
ная конвенция СТС об упрощении и гармонизации
таможенных процедур (Пересмотренная Киотская
конвенция от 18 мая 1973 г. (в редакции 1999 г.)) [24;
25; 26] и др.). Среди региональных можно выделить,
например, Таможенную конвенцию ООН о междуна-
родной перевозке грузов с применением книжки МДП
1959 г. (поначалу была европейской); среди специ-
альных — Международную конвенцию о взаимной
административной помощи для предотвращения,
расследования и наказания за таможенные право-

нарушения от 9 июня 1977 г. («Конвенция Найроби»)
[26, с. 486–490] и др.

По объекту регулирования международные до-
говоры в области таможенного дела делятся:
– на полностью регулирующие вопросы таможенного

дела (например, Международная конвенция об упро-
щении и гармонизации таможенных процедур («Пере-
смотренная Киотская конвенция» от 18 мая 1973 г.
(в редакции 1999 г.) [24; 25; 26; 27]);

– частично регулирующие международные таможенные
отношения (например, Венская конвенция ООН о дип-
ломатических сношениях от 18 апреля 1961 г.)».

Республикой Беларусь заключены один много-
сторонний международный договор в рамках госу-
дарств — участников СНГ и 14 двусторонних между-
народных договоров о сотрудничестве и взаимной
помощи в таможенных делах. Значительным шагом
в развитии правовой основы сотрудничества тамо-
женных органов Республики Беларусь с зарубежны-
ми таможенными службами в новых условиях стало
заключение соглашений со странами — членами ЕС,
а именно с Италией и Финляндией.

Дальнейшее развитие взаимодействия с тамо-
женными службами государств — членов ЕС будет
продолжено. В целях реализации действующих меж-
дународных договоров Республики Беларусь о сотруд-
ничестве и взаимной помощи в таможенных делах
приняты международные договоры межведомствен-
ного характера, которые направлены на их реализа-
цию. На сегодняшний день Республика Беларусь за-
ключила межведомственные соглашения, направ-
ленные на реализацию межправительственного со-
глашения о сотрудничестве и взаимопомощи в тамо-
женных делах с 15 государствами. Ведется активная
работа по установлению официальных контактов
с Бельгией, Румынией, Сербией, Францией, Болга-
рией, Великобританией, Японией, Китаем.

В настоящее время заключено 29 международ-
ных договоров межведомственного характера по раз-
личным направлениям взаимодействия таможенных
органов [28].

Как уже отмечалось выше, в рамках СНГ был
заключен один многосторонний международный до-
говор в формате государств — участников СНГ: Со-
глашение о сотрудничестве и взаимопомощи в тамо-
женных делах от 15 апреля 1994 г. (заключено в г. Моск-
ве)1. В сфере международных таможенных отноше-
ний действует значительное количество договоров
и соглашений, регулирующих таможенные связи го-
сударств одной социально-экономической системы.
Многосторонние таможенные отношения между стра-
нами с плановой экономикой отражают специфику
их связей в данной области. Эти соглашения являют-
ся открытыми для присоединения к ним других заин-
тересованных государств, что вытекает из основных
принципов внешней политики и дипломатии, направ-
ленных на развитие дружественных отношений и со-

1  Соглашение о сотрудничестве и взаимопомощи
в таможенных делах от 15 апреля 1994 г. было ратифици-
ровано в Республике Беларусь в соответствии с Законом
Республики Беларусь от 26 июня 1997 г. № 45-З «О ратифи-
кации Соглашения о сотрудничестве и взаимопомощи
в таможенных делах».
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трудничества со всеми странами независимо от их
социального строя [4, с. 39]. Например, Соглашение
о сотрудничестве и взаимопомощи по таможенным
вопросам от 5 июля 1962 г. (заключено в г. Берлине)
имело большое значение в деле совершенствования
и организации таможенного сотрудничества стран
Центральной и Восточной Европы. На основе этого
Соглашения и во исполнение закрепленных в нем
целей и принципов между названными государства-
ми был заключен ряд многосторонних и двусторон-
них договоров по таможенным вопросам.

Национальное законодательство. В соответ-
ствии с Законом Республики Беларусь от 10 января
2000 г. № 361-З «О нормативных правовых актах Рес-
публики Беларусь»1 (в ред. от 2 июля 2009 г.) к видам
нормативных правовых актов относится Конституция
Республики Беларусь — Основной Закон Республики
Беларусь, имеющий высшую юридическую силу и за-
крепляющий основополагающие принципы и нормы
правового регулирования важнейших общественных
отношений. Также кроме Конституции Республики
Беларусь это конституционные и программные зако-
ны, декреты, указы, директивы, распоряжения Пре-
зидента Республики Беларусь.

Особое место в отношении обычных законов
имеет кодифицированный нормативный правовой
акт — кодекс. Необходимо сказать, что на террито-
риях Республики Беларусь, Республики Казахстан
и Российской Федерации действует Таможенный ко-
декс ТС (далее — ТК ТС).

Среди законов Республики Беларусь, имеющих
отношение к таможенному делу, можно выделить
Закон Республики Беларусь от 10 января 2014 г.
№ 129-З «О таможенном регулировании в Республи-
ке Беларусь».

Необходимо упомянуть о подзаконных норма-
тивных правовых актах, издаваемых Советом Мини-
стров Республики Беларусь, Государственным тамо-
женным комитетом Республики Беларусь (далее —
ГТК), а также совместных актах ГТК с другими мини-
стерствами и ведомствами.

Прецеденты международных отношений. Посто-
янное взаимное влияние практики государств на ста-
новление норм современного международного пра-
ва и самого международного права на практику меж-
дународных отношений создаст реальные условия,
в которых решаются различные вопросы междуна-
родных связей государств [29]. Прецедентом являет-
ся юридическая форма решения спорных вопросов
международного общения любыми правомерными
способами и средствами. В настоящее время в прак-
тике государств усиливается тенденция к решению
спорных вопросов международных отношений путем
переговоров и заключений международных догово-
ров и соглашений.

К прецедентам такого рода можно отнести и ре-
шения международных судов, постановления и за-
ключения органов международных организаций и др.

по урегулированию отдельных вопросов в сфере меж-
дународных таможенных отношений.

Применительно к международным таможенным
связям прецеденты международных отношений вы-
ступают источниками регулирования данной облас-
ти сотрудничества государств [5].

Действующая практика в области международ-
ных таможенных отношений. Эта практика таможен-
ного контроля государств по реализации норм и пра-
вил национального законодательства и норм меж-
дународных соглашений является вспомогательным
источником МТамП, например: действующая практи-
ка таможенного контроля за автотранспортными
средствами, подвижным составом и перевозимыми
на них грузами в Монголию; система пограничного
контроля за валютой и валютными ценностями Бол-
гарии; таможенный досмотр почтовых отправлений
на Кубе; система таможенного контроля за вывозом
культурных и исторических ценностей Восточных зе-
мель Федеративной Республики Германия;  практи-
ка применения рентгенотехники как эффективного
инструмента для обнаружения контрабанды; прак-
тика осуществления сотрудничества таможенных ор-
ганов на границах; методика определения таможен-
ной стоимости в области внешнеторгового оборота
таможенными службами с точки зрения направле-
ния оборота и его цели, определения таможенной
ставки, вида таможенной пошлины (финансовой, пре-
ференциальной, протекционистской, направляю-
щей), которая служит целям экономической полити-
ки; основы таможенного оформления грузов, пред-
назначенных для крупных строек, и другая практика
государств в области международных таможенных
отношений. Все это в совокупности и составляет прак-
тику государств в области международных таможен-
ных отношений и является самостоятельной группой
источников МТамП [30].

Решения международных организаций по воп-
росам таможенного сотрудничества. Международ-
ная организация создается государствами на осно-
ве международного договора для совершенствова-
ния и повышения эффективности их сотрудничества,
унификации и кодификации правил, касающихся той
или иной сферы их деятельности. Акты, принимае-
мые в рамках международных организаций, имеют
своим основным назначением координацию дея-
тельности государств-участников по имплементации1

юридически закрепленных в их уставах целей меж-
дународного сотрудничества в соответствующих сфе-
рах общественной жизни [31].

Решения международных организаций в облас-
ти таможенного сотрудничества, исходя из общих
принципов современного международного права,
носят для субъектов МТамП рекомендательный ха-
рактер. Обязательную юридическую силу они обре-
тают только с согласия самих государств, выражен-

1  Проект Закона Республики Беларусь «О правовых
актах» находится на рассмотрении.

1  Имплементация (международного права) (англ.
implementation) — фактическое осуществление междуна-
родных обязательств на внутригосударственном уровне
путем трансформации международно-правовых норм
в национальные законы и подзаконные акты.
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ного актом ратификации. Договорная практика меж-
дународных организаций исходит из обобщения меж-
дународно-правовых норм и принципов, регулирую-
щих их деятельность [31].

Профессор Г. И. Морозов считает, что эти нормы
с самого начала представляют собой не что иное, как
юридическое обобщение практики международных
отношений. Это положение можно отнести и к дого-
ворной практике международных таможенных орга-
низаций [14].

Односторонние заявления государств. Госу-
дарство может посредством заявления действовать
в международной сфере с намерением добиться
правовых последствий. На практике соблюдаются
односторонние заявления, которые, независимо от
формы или от того, относятся они к договорной сфе-
ре или нет, могут содержать отказ, признание, про-
тест или обещание [5].

Прецедентное право по текстам ЮНСИТРАЛ.
Относится к делам, связанным с Конвенцией ООН от
11 апреля 1980 г. «О договорах о международной куп-
ле-продаже товаров» (заключена в Вене) [5].

Подводя итог, необходимо отметить, что иссле-
дователи высказали свою точку зрения по опреде-
лению МТамП. На теоретическом уровне МТамП про-
работано в Российской Федерации. В Беларуси же
уделяется мало внимания исследованиям в данной
области. Поэтому необходимо сосредоточить усилия
белорусских исследователей на создании учебного
пособия по МТамП для обучающихся в высших учеб-
ных заведениях, а также рассмотреть вопрос о вве-
дении специального курса по МТамП для студентов,
обучающихся по специальности «Международное
право» и «Правоведение», что будет способствовать
повышению профессионализма и улучшению каче-
ства образования.
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СТРУКТУРА ПРАВОВОГО СТАТУСА ЛИЧНОСТИ: ВОПРОСЫ ТЕОРИИ
Рассматриваются вопросы структуры правового статуса личности, исследованные в правовой

науке достаточно широко. При этом отмечается, что общепринятого мнения о законченности струк-
туры правового статуса личности нет. Ученые включают в нее различные элементы и пытаются
доказать свою точку зрения по указанному вопросу. В статье обобщаются основные положения из
различных источников по данной теме и отражается авторское видение структурных элементов
правового статуса личности.

The questions of structure of legal status of the personality are investigated. It is noted that the standard opinion
on completeness of the structure of legal status of the personality doesn't exist. Scientists include various elements
and try to prove the point of view on the specified question. In the article basic provisions are generalized from
various sources on this subject and author's vision of structural elements of legal status of the personality is
reflected.

Вопросы структуры правового статуса личности
с точки зрения конституционного права в правовой
науке исследованы достаточно широко. Вместе с тем
не высказано общего мнения о законченности дан-
ной структуры. Ученые включают в нее различные
элементы и пытаются аргументировать свою точку
зрения. В частности, российский исследователь-кон-
ституционалист Л. А. Нудненко говорит о дискуссион-
ности вопроса о структурных элементах конституци-
онно-правового статуса личности, считая, что каждый
из них дает представление о какой-то одной ее сто-
роне. При этом ядром или основным элементом яв-
ляются конституционные права, свободы и обязан-
ности. Причем содержание конституционно-правово-
го статуса личности будет отличаться в зависимости
от наличия или отсутствия гражданства у лиц, нахо-
дящихся на территории государства, правосубъект-
ности, включающей правоспособность, дееспособ-
ность и деликтоспособность. А реальность конститу-
ционно-правового статуса личности определяется
гарантиями.

Особое место среди элементов конституционно-
правового статуса личности занимают принципы, так
как они определяют и пронизывают содержание ос-
тальных элементов статуса [1, с. 216–219]. Известный
российский ученый-конституционалист С. А. Авакьян
включает в состав конституционного статуса личности
в Российской Федерации следующие элементы:
1) принципы конституционно-правового положения че-

ловека и гражданина в Российской Федерации;

2) гражданство Российской Федерации;
3) основные права, свободы и обязанности человека

и гражданина в Российской Федерации;
4) гарантии и защиту статуса личности.

Далее С. А. Авакьян указывает, что в целом ка-
тегория конституционного статуса человека и граж-
данина применима к любой личности, находящейся
на территории России, однако объем прав, свобод
и обязанностей зависит от того, является ли конк-
ретное лицо гражданином Российской Федерации,
иностранным гражданином либо лицом без граждан-
ства. Также наряду с этим для любого человека сово-
купность и объем прав, свобод и обязанностей зави-
сят от таких категорий, как правоспособность и деес-
пособность [2, с. 582].

Н. И. Матузов говорит о следующих элементах
структуры правового статуса личности:
1) права и обязанности;
2) законные интересы;
3) правосубъектность;
4) гражданство;
5) юридическая ответственность;
6) правовые принципы [3, с. 186].

Аналогичной позиции придерживаются С. А. Ко-
маров [4, с. 274–275], А. В. Малько [5, с. 127–128],
В. В. Нырков, К. В. Шундиков [6, с. 153–154].

Белорусский конституционалист Д. М. Демичев
в самом общем виде под правовым статусом личнос-


