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trade turnover among the countries, investment attractiveness of the national economies and increase their busi-

ness activity. 

The Convention defined, that, in order to achieve harmonization and simplification of customs procedures, 

each Contracting Party assumes responsibilities to assist to such simplification and harmonization through the intro-

duction of standards of the Convention, without requiring of their literal implementation in national law. 

Development of international instruments in the sphere of customs is one of the most important activities 

of the customs authorities of the Republic of Belarus. In particular, international agreements of the Republic of 

Belarus on cooperation and mutual assistance in customs affairs are the legal basis for cooperation of customs 

services of the Republic of Belarus with customs authorities of foreign states, as well as the legal basis for the 

conclusion of international agreements of the interdepartmental character in the various areas of cooperation. 

To summarize the provisions and the subject of regulation of such international agreements it can be said 

that customs authorities under agreements may cooperate and provide mutual assistance in order to: a) ensure the 

proper application of customs legislation; b) prevent and investigate violations of customs legislation; c) give 

assistance in simplification of transit across the customs territory of the Contracting Parties. 

The agreements define the order of the supplying and use of information, transfer of documents, the con-

duction of the targeted control over goods and vehicles, the use of the method of controlled delivery to identify 

the persons involved in committing customs offenses. 

Contractual framework expands the legal boundaries of international cooperation, which has a positive effect 

on the efficiency of fulfillment of the tasks to protect the economic interests of the state. At present there are about 75 

international agreements dealing with the various aspects of customs cooperation. This figure does not include con-

tracts that make up the right of the Eurasian Economic Union on the issues of customs administration. 

It should be noted the cooperation of the customs service of the Republic of Belarus with the World Customs 

Organization, which is an intergovernmental international organization which contains the customs services of 180 

countries, which account for nearly 98% of world trade. The Republic of Belarus has become a member of the World 

Customs Organization on December 16, 1993 and currently is an active member of it, taking advantage of the right to 

receive some assistance in the framework of the World Customs Organization on customs issues [2]. 

Conclusion. Thus, it can be concluded that the active participation of Belarus in international customs 

cooperation contributes to the strengthening of the political status of the country, as well as the development of 

equal partnership relations of the Republic of Belarus with foreign countries. 
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Договор о создании Союзного государства между Россией и Беларусью был подписан 8 декабря 

1999 года, а 26 января 2000 года вступил в законную силу. Его международно-правовое признание непо-

средственно связано с международной правосубъектностью международного объединения.  

Целью данной работы является рассмотрение понятия международной правосубъектностности 

государства, изучение признаков правосубъектности международных организаций на примере Союзного 

государства России и Беларуси. А также установление обстоятельств, препятствующих интеграции двух 

государств.  

Материал и методы. Материалом данного исследования являются Договор о создании союзного 

государства России и Беларуси, проекты Союзного государства, Конституция Республики Беларусь, 

Конституция Российской Федерации. В работе использованы формально-юридический метод, сравни-

тельно-правовой метод, анализ.  

Результаты и их обсуждение. Существует два подхода к определению понятия международной 

правосубъектности: с точки зрения общей теории права и с позиции международного права.  

Общая теория права под международной правосубъектностью понимает совокупность понятий право-

способность и дееспособность. То есть способность субъектов международного права иметь и осуществлять 

субъективные права и обязанности, нести ответственность в соответствии с международным законодатель-

ством, а так же соблюдать юридические обязанности в рамках международных отношений. 
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Международное право вследствие его специфики имеет свое понятие субъекта, к его характерным 

признакам относят: суверенитет, способность создавать нормы международного права и автономию воли 

[5]. Однако содержание сущности понятия международной правосубъективности для всех субъектов 

международного права неодинаково. Сторонники международной правосубъектности международных 

организаций ссылаются на следующие основания: 1) наличие у международной организации собствен-

ной, относительно автономной от государств-учредителей воли; 2) признание правосубъектности орга-

низации со стороны государств; 3) содействие сотрудничеству или организация сотрудничества госу-

дарств  

в области осуществления ими своих суверенных прав [4].  

Рассмотрим данные признаки подробнее на примере Союзного государства России и Беларуси:  

1. Под наличием автономной воли Союзного государства понимается способность наднациональ-

ных органов власти принимать обязательные для всех ее членов решения и обладать правом применения 

мер принудительного характера.  

Пункт 1 статьи 4 Договора 1999 г. предусматривает создание Высшего Государственного Совета, 

Парламента, Совета Министров, Суда (до сих пор не сформирован), Счетной палаты. А раздел II догово-

ра предусматривает разграничение компетенции между Союзом и его участниками.  

Однако, в действительности эти органы, не наделены наднациональными функциями и не представля-

ют интересы Союзного государства на международной арене. Так, статья 60 Договора предусматривает, что 

законы, декреты Союзного государств являются обязательными и подлежат прямому применению на терри-

тории каждого государства-участника, а постановления обязательны во всех своих частях для того государ-

ства, физического или юридического лица, которому они адресованы. Однако с оговоркой, что при коллизии 

норм закона или декрета Союзного государства и норм, содержащихся в конституциях и конституционных 

актах государств-участников, преимущественную силу имеют последние. Таким образом, Конституции госу-

дарств-участников имеет высшую юридическую силу по отношению к актам Союза, которые будут приме-

няться только при наличии пробела в национальном законодательстве. 

2. Союзное государство не имеет подтверждённого международно-правового статуса, поскольку 

не поддерживает дипломатических отношений не с одним государством и не является членом ни одной 

международной организации. Но К.П. Боришполец отмечает, что практика Союзного государства России 

и Белоруссии отличается большим спектром публичных инициатив по укреплению гуманитарных связей 

между профессиональными коллективами, гражданами и организациями России и Белоруссии, что явля-

ется формой сотрудничества, открытой для контактов с широкой международной средой [1].  

3. Последний признак – содействие сотрудничеству или организация сотрудничества государств в 

области осуществления ими своих суверенных прав. 

Пункт 1 статьи 2 Договора определяет главные направления интеграционного сотрудничества 

обоих государств. В рамках союзных проектов в большинстве своем развиваются культурное, гумани-

тарное, информационное сотрудничество, отдельные научные программы. 

В основу экономической интеграции между государствами легло создание Евразийского экономи-

ческого союза. Россия по-прежнему остаётся главным торгово-экономическим партнёром Республики 

Беларусь. 

В рамках обеспечения функционирования Союзного государства существует ряд не решенных во-

просов: принятие Конституционного акта, внесение положений о создании Союзного государства в кон-

ституции обоих государств, вопрос введения единой валюты, утверждение государственной атрибутики, 

создание Союзного суда и др.  

Серьезным обстоятельством, затормаживающим интеграцию государств является «противоречие меж-

ду принципиальным согласием сторон на интеграцию и определением конкретных механизмов, этапов, про-

цедур и форм объединения» [3]. Интегрирующиеся российская и белорусская экономики сегодня – это раз-

личные типы экономики: рыночный тип у России и тип государственного регулирования у Беларуси,  

с преобладанием государственной собственности. Кроме того, Республика Беларусь является безъядер-

ной зоной, в то время как Россия является второй ядерной державой в мире.  

На Союзное государство так же влияет участие двух стран в общеевропейской интеграции. Соци-

ально-политическая ситуация в Беларуси постоянно находится в центре внимания международного со-

общества. Одной из причин столь пристального внимания является то, что на Западе сложился образ Бе-

ларуси, как государства с авторитарным режимом и нарушением прав и свобод человека [3]. В свою оче-

редь в отношении России введены экономические санкции США и ее западными партнерами. 

Согласно пункту 1 статьи 3 Договора: «Союзное государство базируется на принципах суверенно-

го равенства государств», а значит, базируется и на принципе «одна сторона – один голос». Очевидно, 

что существует значительная разница в пропорциональности государств-участников, что необходимо 

учитываться при принятии совместных решений.  

Заключение. Учитывая выше перечисленные факты и существующие реалии было бы разумнее 
оставаться в рамках договора о союзе двух государств, нежели создавать нежизнеспособное Союзное 
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государство. В итоге, заключение Договора о создании союзного государства России и Беларуси от 8 
декабря 1999 года привело, образно говоря, к ситуации, когда строители заложили фундамент дома, но 
что возводить дальше: стены или крышу – они договориться не могут. 
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Права человека уже давно стали неотъемлемой частью современного демократического общества. 
Ежегодно Генеральный секретарь ООН в своих посланиях призывает государства соблюдать и защищать 
права человека в различных сферах жизни. Последнее время ввиду глобализации, а также быстротечного 
развития коммерческой деятельности и увеличения ее непосредственного влияния на человека, все более 
актуальным становится вопрос необходимости отдельной защиты прав человека в бизнесе. Организации 
во всем мире и их заинтересованные стороны все больше осознают потребность в социально ответствен-
ном поведении и его преимущества. 

Цель данного исследования – определить роль корпоративной социальной ответственности в вопросах 
защиты прав человека в сфере современного бизнеса. 

Материал и методы. Нижеизложенные наблюдения построены на изучении Международных 
стандартов в области прав человека и социальной ответственности. Для анализа собранного материала 
были использованы метод анализа, синтеза и сравнительно-правовой метод. 

Результаты и их обсуждение. Социальная ответственность как явление зародилась в США еще в 
70-е годы XX века, когда американские бизнесмены пришли к выводу, что участие в социальных программах 
сказывается на увеличении прибыли компаний. Теория корпоративной социальной ответственности появи-
лась в 1953 году с момента опубликования работы «Социальная ответственность бизнесмена» Г. Боуена, в 
которой было дано определение корпоративной социальной ответственности (далее – КСО). 

В Республике Беларусь зарождением КСО принято считать 2006 год, когда ряд белорусских ком-
паний присоединились к международной инициативе ООН «Глобальный договор». В настоящее время 
участниками данной инициативы являются 31 белорусская организация. Среди них такие предприятия, 
как «Савушкин продукт», «Пинскдрев», «Инко-фуд», «МТС», «Минский транзитный банк» и многие 
другие. Каждая из этих организаций призывает деловые круги руководствоваться в своей деятельности 
десятью основополагающими принципами в области соблюдения прав человека, строя свою деятель-
ность на принципах КСО.  

В международном понимании КСО – добровольный вклад бизнеса в развитие общества в соци-
альной, экономической и экологической сферах, связанный напрямую с основной деятельностью компа-
нии и выходящий за рамки определенного законом минимума [1]. То есть КСО является добровольным 
выбором компании в пользу обязательства повышать благосостояние общества. 

Классическая модель КСО представляет собой тройственный союз, включающий непосредственно 
коммерческую организацию, ее работников и государство. Именно такая модель позволяет достигать баланса 
в получении прибыли и соблюдении прав человека посредством улучшения социальной, экологической и 
политической среды – путем добровольного инвестирования полученной прибыли в соответствующие инсти-
туты. Однако следует сразу же оговориться, что так называемые «пожертвования» являются лишь одной из 
составных частей КСО, в то время как многие белорусские организации приравнивают эти два явления и не 
видят никаких преимуществ использования КСО непосредственно для бизнеса. 
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