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цев складывается из комплекса специальных прав, предоставляемых ис-
ключительно вынужденным переселенцам законодательством данных гос-
ударств. Правовой статус беженца представляет собой специальный статус 
физических лиц и соотносится с основами правового статуса человека и 
гражданина, как особенное с общим, а со статусами иных физических лиц 
как части одного целого. 

В связи с этим, лицо, нарушившее  правила пересечения государ-
ственной границы освобождается от ответственности, а это может всегда 
служить универсальным способом освобождения от понесения наказания, 
то полагаем целесообразным в случае отсутствия доказательств на право 
получения статуса беженца, предусмотреть норму возможность лишения 
права данного лица в дальнейшем пользоваться защитой данного государ-
ства и о увеличении административного взыскания в двукратном размере 
за незаконное пересечение государственной границы. 
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В настоящее время не теряет своей актуальности проблема соотно-
шения международного уголовного права и национального уголовного 
права, вследствие чего возникает вопрос, можно ли рассматривать между-
народные договоры как бесспорные источники национального уголовного 
права. 

Не вызывает сомнений автономного существования двух видов пра-
вовых систем – международного публичного права и внутреннего права госу-
дарства. Это равноправные, самостоятельные юридические явления, суще-
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ствующие независимо друг от друга, тем не менее, находящиеся в постоян-
ном взаимодействии. Международное и национальное право имеют общие 
черты, присущие им как системам права – они представляют собой сово-
купность юридических принципов и норм, обязательных для субъектов 
правил поведения, выполнение которых может носить принудительный 
характер. Внутригосударственное право призвано, в первую очередь, регу-
лировать отношения между субъектами, которые находятся на территории 
данного государства. Эти отношения, как правило, ограничиваются преде-
лами государственной территории и рамками внутренней компетенции. 
Международное право, напротив, регламентирует взаимоотношения субъ-
ектов международного права – государств, международных организаций, 
государственно-подобных образований и, в некоторых случаях, отношения 
с участием физических и юридических лиц. Однако концепция господства 
права предусматривает признание всеми государствами верховенства меж-
дународного права в общей системе права. 

Как известно, Конституция Республики Беларусь обладает высшей 
юридической силой, что следует из положений ст. 7 Основного Закона [2]. 
Следовательно, все иные акты на территории республики должны быть 
приняты в соответствие с Конституцией. Статьёй 8 же закреплено, что гос-
ударство признает приоритет общепризнанных принципов международно-
го права и обеспечивает соответствие им законодательства. Положения 
Уголовного кодекса расширили данную норму, определив, что Уголовный 
кодекс Республики Беларусь основывается, в том числе, на общепризнан-
ных принципах и нормах международного права [4]. Ст.1 Уголовного кодек-
са Республики Беларусь также закрепила, что данный нормативный право-
вой акт является единственным уголовным законом, действующим на тер-
ритории Республики Беларусь. Новые законы, предусматривающие уголов-
ную ответственность, подлежат включению в Уголовный Кодекс Республи-
ки Беларусь. 

Основные составы международных преступлений содержатся в Ста-
туте Международного уголовного суда – Римском статуте. Однако не все 
преступления, признаваемые таковыми, нашли закрепление в законода-
тельстве Республики Беларусь. Это объясняется неучастием Республики 
Беларусь в Римском статуте 1998 г. Государство не подписало Статут Меж-
дународного уголовного суда, следовательно, и не обязано обеспечивать 
соответствие своего законодательства данному международному договору. 
Очевидным становится вопрос, каким образом в таком случае осуществля-
ется привлечение к ответственности за преступление, признаваемое тако-
вым международным правом, однако отсутствующим в Уголовном Кодексе 
Республики Беларусь? Например, Статут Международного уголовного суда 
установил ответственность за преступления против человечности. Понятие 
«преступления против человечности» включает в себя, в том числе, депор-
тацию или насильственное перемещение населения, которые определены 
как насильственное перемещение лиц, подвергшихся выселению или иным 
принудительным действиям, из района, в котором они законно пребывают, в от- 
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сутствие оснований, допускаемых международным правом [3]. Данный со-
став преступления не предусмотрен Уголовным кодексом Республики Бе-
ларусь, однако из-за отсутствия такой нормы в национальном законода-
тельстве, данные действия не перестают признаваться преступными на 
международном уровне. 

Необходимо подчеркнуть, что Международный уголовный суд дей-
ствует только в случае, если государство, на территории которого соверше-
но преступление или гражданином которого является преступник, не жела-
ет или фактически не может осуществить расследование и выдви-
нуть обвинение. Эта система, так называемая система комплементарности 
(дополнительности), оставляет государствам первичную ответственность 
расследования и выдвижения обвинений по международным преступлени-
ям. Однако в том случае, если гражданин Республики Беларусь совершит 
преступление, закрепленное в Статуте Международного уголовного суда, 
однако отсутствующее в Уголовном Кодексе Республики Беларусь, он не 
понесет ответственности, так как во-первых, правоохранительные органы 
не смогут предъявить ему обвинение в силу принципа nullumcrimensinelege, 
а во-вторых, выдать своего гражданина для привлечения к ответственно-
сти международным органом государство не имеет права в силу ст. 10 Кон-
ституции Республики Беларусь -гражданин не может быть выдан ино-
странному государству, если иное не предусмотрено международными до-
говорами Республики Беларусь. Статья 89 Конвенции о правовой помощи и 
правовых отношениях по гражданским, семейным и уголовным делам2002 
г. подтвердила вышеуказанное конституционное положение:выдача не 
производится, если лицо, выдача которого запрашивается, является граж-
данином запрашиваемой Договаривающейся Стороны [1]. В данном случае 
наблюдается нарушение принципа неотвратимости ответственности, за-
крепленного в ч. 4 ст. 3 Уголовного кодекса Республики Беларусь.  

Таким образом, можно сделать вывод о том, что уголовное законода-
тельство Республики Беларусь допускает приоритет своих норм над меж-
дународным правом. На наш взгляд, государству необходимо ратифициро-
вать Римский статут Международного уголовного суда с целью соответ-
ствия национального законодательства международным стандартам в сфе-
ре уголовного права, а именно в наличии полного списка преступлений, 
признаваемых международным сообществом. Как отмечалось ранее, Меж-
дународный уголовный суд призван обеспечивать миропорядок, в котором 
государства будут уважать нормы и договоры, которые были подписаны 
ими на добровольной основе, вследствие чего соблюдение норм данного 
статута будет способствовать развитию всей человеческой цивилизации. 
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