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ганов, в производстве дознания по этим делам, а также участии в 
следственных действиях по поручению органов предварительного 
следствия. 

Одной из форм деятельности таможенных органов, сочетающей 
в себе элементы правоохранительной и специальной (розыскной) 
деятельности, является оперативно-розыскная деятельность. 

Назначение этой формы деятельности заключается в применении 
специальных методов, в том числе конспиративных, для повышения 
эффективности таможенного контроля, в выявлении признаков и 
фактов подготовки и совершения таможенных преступлений, при-
частных к ним лиц, причин, условий, способствующих их соверше-
нию, предотвращению вреда интересам государства. 
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Норма таможенного права представляет собой правило поведе-
ния участников таможенных правоотношений, которое регулирует 
их поведение, указывая на необходимые условия, вызывающие воз-
никновение правового отношения, определяя субъектный состав, 
устанавливая права и обязанности, а также санкции за ненадлежа-
щее исполнение такого правила. В самом общем виде таможенно-
правовые нормы регулируют отношения в области перемещения 
товаров и транспортных средств; таможенных режимов; таможен-
ных платежей; таможенного оформления; таможенного контроля; 
таможенной статистики и др. 

Признаком таможенно-правовых норм, как и всех правовых 
норм, является их охрана возможностью принуждения со стороны 
государства. Таможенное право содержит в основном регулятивные 
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нормы, определяющие права и обязанности участников правоотно-
шения, условия их возникновения и действия. Правоохранительные 
нормы, т.е. нормы, определяющие условия применения к субъекту 
мер государственно-принудительного воздействия, характер и со-
держание этих мер, занимают значительно меньшее место. 

Структура и виды норм таможенного права 
Необходимо, чтобы нормы таможенного права обеспечивали ин-

тересы участников ВЭД и государства. Норма таможенного права - 
это установленное или санкционированное государством правило, 
направленное на регулирование отношений в сфере таможенного 
дела. Как и любым правовым нормам, нормам таможенного права 
характерны следующие признаки: 1) всеобщность, т.е. данные нор-
мы распространяются на всех участников отношений, связанных с 
перемещением товаров через таможенную границу; 2) общеобяза-
тельность, т.е. нормы таможенного права обязательны для всех 
участников таможенных правоотношений; 3) за неисполнение норм 
таможенного права наступает юридическая ответственность. В со-
ответствии с методами правового регулирования общественных от-
ношений, к которым относятся дозволения, предписания, запреты, 
нормы таможенного права можно подразделить на управомочива-
ющие, обязывающие и запрещающие. Управомочивающими нор-
мами выступают нормы, которые наделяют участников таможен-
ных правоотношений определенными правами, использование ко-
торых зависит от усмотрения таких участников. Обязывающими 
являются нормы, предусматривающие в соответствующих условиях 
определенный вид поведения. К запрещающим нормам относятся 
нормы, устанавливающие в виде прямого запрета обязанность воз-
держаться от совершения определенных действий. В структуре 
нормы таможенного права содержатся такие элементы, как гипоте-
за, которая определяет круг лиц, которым адресована норма, а так-
же обстоятельства ее реализации; диспозиция, содержащая само 
правило поведения, выраженное в виде обязанностей и прав участ-
ников правоотношения; санкция, указывающая на меры государ-
ственного принуждения за нарушение диспозиции. При рассмотре-
нии норм таможенного права с точки зрения детальности правовой 
регламентации регулируемых отношений, выбора вариантов пове-
дения необходимо отметить, что в таможенном праве преобладают 
императивные нормы, т.е. нормы, не допускающие отступлений от 
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правил, содержащихся в них. Императивные нормы характерны для 
норм публично-правового регулирования, в том числе таможенного 
права, где стороны находятся в неравном правовом положении. 
Преобладание императивных норм не исключает наличие в тамо-
женном праве норм, предоставляющих участникам правоотношения 
возможность определить или конкретизировать права и обязанно-
сти, так называемых диспозитивных норм. По степени определен-
ности в таможенном праве преобладают абсолютно-определенные 
нормы. Относительно-определенные нормы в силу публично-
правового характера таможенного права практически не использу-
ются в регулировании правоотношений. Например, Таможенный 
кодекс Российской Федерации содержит нормы о соблюдении за-
претов и ограничений при перемещении товаров через границу, не 
раскрывая их содержания. Чтобы убедиться в наличии таких запре-
тов и ограничений следует обратиться к соответствующему законо-
дательству, регулирующему, например, оборот наркотических и 
психотропных препаратов, оружия и т.д. 

Пределы действия норм таможенного права 
Необходимыми условиями применения нормативных правовых 

актов, регулирующих таможенные правоотношения, является дей-
ствие, т.е. возможность или необходимость применения содержа-
щихся в них норм права, во времени, по территории и по кругу лиц, 
на которых распространяются эти акты. Определение времени, с 
которого начинается действие нормативного правового акта, связы-
вается с моментом вступления его в силу, что, в свою очередь, 
предполагает различные подходы к установлению порядка прида-
ния ему обязательной силы. Согласно общему порядку вступление 
нормативного правового акта в силу связывается с датой его офи-
циального опубликования. Нормативные акты могут вводиться в 
действие в иные сроки, если положения актов законодательства, на 
основании и во исполнение которых издаются эти акты, направлен-
ные на обеспечение соблюдения запретов и ограничений, преду-
сматривают введение их в действие в более короткие сроки. Норма-
тивный правовой акт регулирует правоотношения, возникшие после 
вступления его в силу. Пределы действия нормативного акта во 
времени предполагает прекращение его действия либо путем отме-
ны его последующим актом, либо по истечении срока, который был 
обозначен при принятии нормативного акта. Наиболее часто в прак-
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тике встречается последующая отмена действия нормативного акта. 
Нормативные правовые акты действуют в определенном простран-
стве, которое связывается с территорией государства, где они при-
няты. Следует иметь в виду, что таможенная территория, являясь 
экономической категорией, содержит отличительные признаки от 
государственной территории, чем и вызвано существование этого 
понятия. 
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Денежной единицей Российской Федерации, является россий-

ский рубль, введенный в наличное обращение вместо советских 
рублей в 1993 году в период правления первого президента России 
Б.Н. Ельцина. Национальная валюта уже успела пережить деноми-
нацию, в настоящее время в обороте находятся банкноты и монеты, 
введенные в обращение 1 января 1998 года. Один российский рубль 
составляет 100 копеек. В настоящее время в наличном обращении 
находятся банкноты достоинством 5, 10, 50, 100, 500, 1000, 5000 
рублей и монеты номиналом 1, 5, 10, 50 копеек, а также 1, 2, 5 и 10 
рублей. Помимо перечисленных, чеканится большое количество 
разнообразных памятных и юбилейных монет. 

С точки зрения защищённости, согласно данным ЦБР, россий-
ский рубль обладает высокой степенью защиты от подделки. Одна-
ко, не смотря на этот факт, нужно сказать, что данную валюту под-
делывают и случаи подделки не единичны. Так, по статистическим 
данным ЦБР больше всего фальшивомонетчики подделывают ку-
пюры номиналом 1000 рублей, реже – 500,100,50 рублей (диагр. 1). 

 

 
 

Диагр. 1 




