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существует несоответствие законодательства ре-
спублики международным договорам, в которых 
государство является стороной, то приоритет 
будет отдаваться нормам международного до-
говора. Это положение находит свое отражение 
в различных законах Кыргызской Республики. 
Однако, если международный договор содержит 
нормы, которые требуют внесения изменений в 
некоторые части Конституции КР, то его реали-
зация является возможным только после измене-
ний, внесенных в Конституцию, из чего следует, 
что последняя имеет высшую юридическую си-
лу, чем нормы международного договора.

 Однако в этих нормативных правовых актах 
существует правовой пробел, они оставляют от-
крытым вопрос о взаимосвязи между нормами 
конституционных законов и положений между-
народного права. Неясно, какое правило будет 
применяться и в случае их столкновения: прави-
ло, которое применяется к регулярным законам 
государства или правило, которое применяется 
к конституции? Будут ли нормы международ-
ного договора иметь преимущественную силу 
или нет? В Кыргызской Республике существуют 
конституционные законы, которые могут иметь 
коллизии с нормами международных договоров. 
Следовательно, необходимо решить, чему отда-
вать приоритет – нормам международных догово-
ров или конституционным законам. Помимо это-
го, следует предусмотреть решение коллизий и в 
отношении международного обычая поскольку 
Кыргызская Республика выступает за полное его 

соблюдение как доказательства всеобщей практи-
ки, признанной в качестве правовой нормы, наря-
ду с общими принципами международного права 
и международными договорами, в которых Кыр-
гызская Республика является одной из сторон. 
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Затрагиваются проблемы международного сотрудничества государств в пресечении контрабанды нарко-
тиков и культурных ценностей.

Ключевые слова: международно-правовое регулирование; контрабанда наркотиков. 

Современные интеграционные процессы, 
происходящие на международном и региональном 
уровнях, глобализация экономики и упразднение 
международных торговых барьеров делают мир 
как никогда единым и взаимосвязанным. Вместе с 

тем образование международных рынков и преоб-
разование мирового пространства в единую зону, 
где практически беспрепятственно перемещаются 
капиталы, товары, услуги и свободно распростра-
няются идеи, создает реальные предпосылки для 
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активного развития социально опасных явлений. 
В числе самых серьезных проблем XXI века 
можно назвать контрабанду и незаконный обо-
рот наркотиков и культурных ценностей. 

Как вид преступной деятельности междуна-
родного характера контрабанда известна с дав-
них пор. По своему объективному признаку она 
посягает на порядок в области внешней торговли, 
наносит ущерб прогрессивному развитию эко-
номических отношений между государствами и 
нарушает их государственный и экономический 
суверенитет. Общим для всех правонарушений, 
наносящих ущерб международному экономиче-
скому и социально-культурному развитию, в том 
числе и контрабанды, является объект их посяга-
тельства – государственные интересы. Экономи-
ческие и политические позиции, выражающие 
эти интересы, в международном сообществе 
укрепляются через совершенствование механиз-
мов многостороннего управления в различных 
сферах деятельности между государствами и их 
интеграционными объединениями. Отсюда воз-
никает проблема экономической безопасности 
государств, которая базируется на обязатель-
ствах, сформулированных в Уставе ООН и нор-
мах, принципах международного права.

Как справедливо отмечали русские ученые-
юристы Ф. Мартенс и Н. Захаров, все принципы 
общего международного права строятся на двух 
кардинальных началах: охрана суверенитета го-
сударств и поддержание их мирного сотрудниче-
ства [1, 7]. В силу общей заинтересованности го-
сударств в борьбе с контрабандой она становится 
объектом их международного сотрудничества. 

В международных документах закреплены 
только отдельные понятия, относящиеся к то-
му или иному виду контрабанды. В частности, 
понятие “военная контрабанда”, которое дано 
в Декларации о морской войне от 4 (16) апре-
ля 1856 года [2, 332–333] и Декларации о праве 
морской войны от 26 (13) февраля 1909 года [3, 
351–161]. В свете указанных деклараций в поня-
тие “военная контрабанда” включаются не толь-
ко материалы и предметы, которые могут слу-
жить военным целям, но и такие, которые сами 
по себе могут одинаково служить как для мир-
ных, так и для военных целей, если в каждом 
отдельном случае может быть доказано, что эти 
предметы и материалы, непосредственно или 
после предварительной обработки, предназначе-
ны служить целям нападения или обороны.

В Декларации о праве морской войны 
1909 года наряду с понятием военной контрабан-
ды впервые была закреплена существовавшая до 

этого международная практика деления военной 
контрабанды на абсолютную и условную. Так, 
согласно статье 22 Декларации к абсолютной во-
енной контрабанде были отнесены всякого рода 
оружие, включая и охотничье, а также и отдель-
ные принадлежащие к нему части; снаряды, за-
ряды и патроны; порох и взрывчатые вещества, 
специально употребляемые на войне; пушечные 
станки, ящики, передки, фургоны, полевые куз-
ницы и отдельные принадлежащие к ним части; 
предметы, специально относящиеся к военному 
обмундированию и снаряжению; специально 
военная упряжь всякого рода; верховые, обо-
зные и вьючные животные, могущие служить 
для войны; предметы лагерного снаряжения и 
отдельные принадлежащие к ним части; брони; 
военные суда, шлюпки и отдельные части, по 
своим особенностям не могущие быть исполь-
зованы иначе, как на военном судне; инструмен-
ты и приборы, исключительно предназначенные 
для изготовления боевых припасов, для выделки 
и починки оружия и предметов военного сна-
ряжения, сухопутного или морского. Условной 
контрабандой согласно статье 25 декларации, 
считаются съестные припасы, подвижной состав 
железных дорог и т.д.; другие предметы и мате-
риалы, служащие как военным, так и мирным 
целям, которые могут быть дополнены к списку 
условной контрабанды путем особого объявле-
ния. Процедура особого объявления закрепляет-
ся в статьях 25 и 26 [4, 80].

Нормы современного международного пра-
ва значительно расширяют понятие военной 
контрабанды. Так, “нейтральные государства 
не имеют права предоставлять воюющим го-
сударствам суда, вооружение и т.д. предметы и 
материалы, которые служат военным целям или 
могут быть использованы для таких целей и пе-
ревозятся на торговых судах нейтральных стран, 
являются военной контрабандой и в связи с этим 
могут быть конфискованы воюющими государ-
ствами” [5, 513].

Несмотря на то что контрабанда как вид пра-
вонарушения международного характера извест-
на с давних пор, ее определение закрепляется, 
в основном, в национальном праве государств. 
Так, в законодательствах одних стран под кон-
трабандой понимаются только такие действия, 
которые направлены на незаконное уклонение от 
таможенных пошлин (например, итальянский За-
кон о таможне 1940 г. или австрийский – 1955 г.)  
[6, 105]. При этом нарушение законов об импор-
те и экспорте считается отдельным преступлени-
ем и регулируется не законами о таможне, а за-
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конами, непосредственно касающимися импорта 
и экспорта. В других странах контрабанда трак-
туется расширительно: к ней относятся ввоз и 
вывоз товаров в нарушение законов об импорте и 
экспорте, даже если эти действия не причинили 
никакого финансового ущерба государственной 
казне (Закон о таможне: английский – 1952 г., 
французский – 1948 г., аргентинский – 1956 г., 
швейцарский – 1925 г. и др.) [6, 106]. Уголовное 
законодательство нашей страны рассматривает 
контрабанду как преступление в сфере экономи-
ческой деятельности, ответственность за которое 
предусматривается статьей 204 Уголовного ко-
декса Кыргызской Республики. При этом зако-
ном, в зависимости от предмета преступления, 
различаются две формы контрабанды: 1) кон-
трабанда товаров и иных предметов (ч. 1 ст. 204  
УК КР) и 2) контрабанда предметов, в отноше-
нии которых установлены специальные прави-
ла перемещения через таможенную границу КР  
(ч. 2 ст. 204 УК КР).

Как видно, определение контрабанды в на-
циональном законодательстве различных госу-
дарств не идентично, но характерным является 
общий подход к пониманию термина. Общее 
международное понятие контрабанды, которым 
государства руководствуются в своем сотруд-
ничестве по борьбе с ней, определяет, что этот 
вид преступлений заключается во всяком неза-
конном перемещении через таможенную гра-
ницу товаров, ценностей, имущества и пред-
метов помимо таможенного учреждения или 
через таковые, но с сокрытием от таможен-
ного контроля [4, 81].

Впервые такое международное понимание 
контрабанды легло в основу ее определения, 
сформулированного на XIII Конференции ру-
ководителей таможенных управлений стран 
ОВД 1971 года, а именно: “Контрабанда – не-
законное перемещение через государственную 
границу грузов (товаров, ценностей и других 
предметов) либо иные действия, направленные 
против таможенно-валютных предписаний, за 
которые предусматриваются санкции согласно 
правовым нормам соответствующей страны” 
[6, 83]. Конвенцией об административном со-
действии по предупреждению, обнаружению 
и пресечению таможенных правонарушений 
от 9 июня 1977 г., заключенной в Найроби и 
вступившей в силу 21 мая 1980 г., контрабанда 
определяется как таможенный обман, состоя-
щий в провозе без оплаты на ту сторону лю-
бым средством товаров через государственную 
границу [7, 129].

В современных условиях интернационализа-
ция контрабанды стала проблемой международно-
го масштаба. Контрабандисты всегда учитывают 
“спрос” и конъюнктуру на те или иные товары, 
предметы и ценности, приносящие наибольший 
доход. Корыстная цель, стремление извлечь вы-
году из преступных операций – неотъемлемые 
признаки контрабанды. Значительная доля не-
законно полученных капиталов расходуется 
преступными группами на подкуп коррумпиро-
ванных чиновников, на финансирование граж-
данских конфликтов и закупку оружия, а также 
вкладывается в поддержание нестабильности в 
«горячих» точках планеты. Как отмечает Меж-
дународный комитет по контролю над наркоти-
ками в своем докладе за 1999 года, так было в 
случае Анголы и Руанды [8, 41].

В новом столетии контрабанде стали прису-
щи новые черты: более распространенной стано-
вится организованная контрабанда, совершаемая 
международными группировками; систематиче-
ски появляются все новые и новые объекты кон-
трабанды; руководство контрабандой осущест-
вляют лица и целые подпольные синдикаты, 
внимательно следящие за экономическим поло-
жением в различных странах и регионах. “Мощ-
ные международные преступные группировки 
сейчас действуют вне рамок национальных или 
международных законов. Транснациональные 
преступления включают перевозку наркотиков, 
отмывание денег, нелегальную торговлю ору-
жием, (включая радиоактивные материалы), а 
также контрабанду золота, ценных металлов и 
других товаров. Эти преступные элементы ис-
пользуют в своих целях и новый либеральный 
международный экономический порядок, и раз-
личия в подходах и практике различных госу-
дарств” [9, 72]. 

Общеизвестно, какого характера социальную 
угрозу заключают в себе наркотики и связанные 
с ними виды преступной деятельности. Контра-
банда наркотиков в международно-правовом по-
нимании представляет собой перемещение нар-
котических средств, психотропных и сильнодей-
ствующих веществ и их прекурсоров из одного 
государства в другое государство в нарушение 
установленных международно-правовыми ак-
тами и национальным законодательством поло-
жений, норм и правил осуществления экспорта, 
импорта или транзита. Криминальные сообще-
ства различных стран, являющиеся основными 
контрабандистами наркотиков, интегрируются 
с международными наркокартелями. По оценке 
американского сенатора Д. Керри, российские 
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группировки уже входят в ядро новой глобаль-
ной преступной организации, образованной 
пятеркой наиболее могущественных организо-
ванных преступных сообществ мира, наряду с 
итальянской мафией, японской якудзой, китай-
скими триадами и колумбийскими наркокарте-
лями [10, 17]. К примеру, деятельность круп-
нейших колумбийских наркокартелей Кали и 
Медельинского выходит за рамки одного госу-
дарства, включая в себя, помимо наркобизнеса, 
коррупцию, насилие, легализацию преступных 
доходов, незаконный оборот оружия и многое 
другое. Очевидно, что контрабанда и незаконная 
торговля наркотиками уже давно переросла гра-
ницы отдельных государств и проникла на все 
континенты. Нелишне вспомнить, что внутрипо-
литический конфликт в Таджикистане сопрово-
ждался мощным развитием незаконной торговли 
наркотиков, контрабандно ввозимой из сосед-
него Афганистана. По некоторой информации, 
денежные средства, полученные от продажи ге-
роина и кокаина, служили для финансирования 
хорватских вооруженных формирований. Та же 
методика использовалась и в конфликте в Косо-
во [11, 25–30].

В настоящее время уже сложились опреде-
ленные направления и формы международ-
ного сотрудничества в борьбе с контрабандой  
[12, 24]. Они представляют собой систему меж-
дународной деятельности в области предупре-
ждения преступности, борьбы с ней и обращения 
с правонарушителями. Борьба с международным 
наркобизнесом и противодействие контрабанде 
наркотиков в том числе требует коллективной 
политической воли государств и их совместных 
усилий в данной сфере. Следует заметить, что 
решению вопроса о совместных усилиях госу-
дарств по пресечению незаконного оборота нар-
котиков в последнее десятилетие стало уделять-
ся значительное внимание. 

Немаловажная роль в разрешении возникаю-
щих сложностей принадлежит международным 
организациям. Свидетельством актуальности 
затронутых проблем является и факт того, что 
пристальное внимание им уделяет Организация 
Объединенных Наций, которая признает про-
блему незаконного оборота наркотиков глобаль-
ной и призывает государства решать ее в рамках 
всего международного сообщества. При этом 
обозначаются два основных направления прило-
жения совместных усилий: пресечение каналов 
распространения наркотиков (сокращение неза-
конного предложения) и уменьшение количества 
их потребителей (сокращение незаконного спро-

са). Такая тенденция прослеживается во всех 
документах ООН, в том числе и в принятых на 
XX специальной сессии Генеральной Ассамблеи 
ООН Политической декларации и Декларации о 
руководящих принципах сокращения спроса на 
наркотики [13, 49].

Неотъемлемым элементом глобального под-
хода к решению указанной мировой проблемы 
должно стать осуществление международных и 
национальных стратегий, направленных на сни-
жение спроса на наркотические средства и пси-
хотропные вещества и, как следствие, выработка 
совместных мер по противодействию их контра-
банде и незаконному обороту. Следовательно, 
правоохранительные органы заинтересованных 
государств должны уделять особое внимание во-
просам международного сотрудничества в борь-
бе с контрабандой наркотиков и психотропных 
веществ. Несмотря на принятие специальных 
международных конвенций, направленных на 
противодействие незаконному обороту нарко-
тиков и злоупотреблению ими [14, 49–58], ее 
острота продолжает вызывать серьезное бес-
покойство. 

Для государств-членов СНГ и, в частно-
сти для Кыргызской Республики, учитывая ее 
географическое расположение, возрастающую 
наркоэкспансию и повышенную общественную 
опасность контрабанды наркотиков, активиза-
ция международного сотрудничества и взаимо-
действия в этом направлении приобретает все 
более актуальный характер. Прозрачность гра-
ниц, слабый таможенный и пограничный кон-
троль перемещения товаров и несоответствие 
действующих на территории стран содружества 
законодательных актов, регулирующих эконо-
мические отношения, – все это создало широкое 
поле деятельности для лиц, занимающихся кон-
трабандой наркотических средств и психотроп-
ных веществ. 

Другая острая проблема, с которой все чаще 
приходится сталкиваться правоохранительным 
органам при противодействии правонарушени-
ям международного характера – это ежегодно 
увеличивающееся количество правонарушений, 
связанных с незаконным ввозом и вывозом куль-
турных ценностей, среди которых лидирует кон-
трабанда. Сегодня контрабанда культурных цен-
ностей носит характер международной органи-
зованной преступности. Ей присущи все черты, 
свойственные современным криминальным фор-
мированиям, например высокий уровень органи-
зации и конспирации преступной деятельности. 
Установлено, что ежегодно похищается произ-
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ведений искусства на сумму 4,5 млрд. долл. для 
продажи их на мировом рынке. Сейчас в розыске 
находятся 45 тыс. произведений искусства, при-
чем ежемесячно этот список пополняют 2 тыс. 
новых предметов [15]. 

Анализируя процесс контрабанды культур-
ных ценностей необходимо заметить, что уро-
вень латентности данного вида преступности 
достаточно высок, поскольку по разным причи-
нам далеко не все пострадавшие заявляют о кра-
же. В целях повышения эффективности борьбы 
с данным видом преступлений принимаются 
меры как национального, так и международного 
характера: ООН в 1970 году была принята Кон-
венция о мерах, направленных на запрещение 
и предупреждение незаконного ввоза, вывоза и 
передачи права собственности на культурные 
ценности (ратифицирована КР Постановлением 
ЗС ЖК КР 8 июня 1995 г. № 1301 и СНП ЖК КР 
10 июня 1995 г. № 971 3 июля 1995 г.) В 1990 го-
ду на VIII Конгрессе ООН по предупреждению 
преступности и обращению с правонарушите-
лями был принят Типовой договор о предупре-
ждении преступлений, связанных с посягатель-
ством на культурное наследие народов в форме 
движимых ценностей, в котором дан перечень 
культурных ценностей, составляющих предмет 
преступного посягательства [16, 55]. Следует 
заметить, что в СНГ по этой проблеме накопле-
на определенная правовая база сотрудничества, 
при разработке которой использовались универ-
сальные и региональные документы, такие, как 
Межправительственное соглашение о сотрудни-
честве таможенных служб по вопросам задержа-
ния и возврата незаконно вывозимых и ввозимых 
культурных ценностей от 15 апреля 1994 года. 
Соглашение закрепляет механизм обмена об-
разцами бланков разрешительных документов 
и оттисков печатей культурных ценностей, на-
ходящихся в легальном обороте, другой заинте-
ресованной информации и возврата незаконно 
перемещаемых культурных ценностей. Положе-
ние о порядке возврата незаконно вывозимых и 
ввозимых культурных ценностей, утвержденное 
Главами правительств государств-участников 
СНГ 9 октября 1997 года, в котором дан пример-
ный перечень категорий культурных ценностей 
[16, 56]. Важное значение имеет и сотрудниче-
ство в рамках Международной организации уго-
ловной полиции (Интерпол). 

 На 64-й сессии Генеральной Ассамблеи Ин-
терпола 4–10 октября 1995 года, были приняты 
Резолюция о передаче информации по похище-
нию культурных ценностей (AGN/64/P.RES/9), 

Резолюция о похищении культурных ценностей 
(AGN/64/P.RES/16), в которых даны рекоменда-
ции по межгосударственному регулированию и 
сотрудничеству по вопросам похищения куль-
турных ценностей. Помимо указанного, на этой 
же сессии была принята Резолюция о похище-
нии автотранспорта (AGN/64/P.RES/8). 

Резюмируя, хотелось бы отметить, что наря-
ду с предметами контрабанды, которые служат 
ее объектом уже не один десяток лет, в послед-
ние годы появляются все новые и новые объек-
ты (к примеру, редкие экзотические животные и 
птицы, уникальные растения, радиоактивные ве-
щества и др.). Такое разнообразие объектов кон-
трабанды затрудняет не только сотрудничество 
государств по борьбе с ней, но и саму квалифи-
кацию этого вида преступных действий. 

На наш взгляд, проблемы международно-
го сотрудничества в борьбе с контрабандой, в 
числе прочих, обусловлены неэффективным ис-
пользованием предоставленных международно-
правовыми актами возможностей. Следова-
тельно, выработка и принятие государствами 
на многосторонней договорной основе общего 
определения контрабанды в настоящее время от-
носится к одной из наиболее трудноразрешимых 
и сложных проблем современного международ-
ного права.
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о проблеме исполнения решений  

конституционных суДов в странах снг

Т.В. Соловьева

Рассмотрена процедура исполнения актов конституционных судов стран СНГ. Сделаны выводы о необхо-
димости четкой правовой регламентации приведения в исполнение данных актов.

Ключевые слова: акт Конституционного Суда; конституционное правосудие; исполнение решений Консти-
туционного Суда.

Общеизвестно, что Конституционный Суд 
любого государства является гарантом верхо-
венства Конституции данного государства как 
основного закона. Осуществление этой функ-
ции достигается посредством совершения сово-
купности действий, а именно: принятием опре-
деленных актов, их исполнением и внедрением 
в жизнь. Только после полной реализации та-
ких актов можно утверждать, что деятельность 
Конституционного Суда при рассмотрении и 
вынесении решения имеет смысл. Решения 
Конституционного Суда всегда являлись осно-
вой реформирования правовой системы любого 
государства.

В ряде решений Европейского суда по пра-
вам человека подчеркивается, что исполнение 
решения рассматривается как неотъемлемая 
часть судебного разбирательства в рамках ста-
тьи 6 Конвенции (выдержки из судебных актов 
Европейского суда по исполнению судебных 
актов см.: [1, 300–302, 383]). Следовательно, 
говорить об эффективности конституционного 

правосудия можно только тогда, когда решения 
Конституционного Суда полностью исполнены 
уполномоченными органами и должностными 
лицами.

Основная проблема, связанная с испол-
нением решений Конституционного Суда, со-
стоит в отсутствии конкретного механизма их 
реализации [2, 57]. В статье 80 федерального 
конституционного закона “О Конституцион-
ном Суде Российской Федерации” устанавли-
вается обязанность государственных органов 
и должностных лиц по приведению законов 
и иных нормативных актов в соответствие с 
Конституцией Российской Федерации в связи 
с решением Конституционного Суда Россий-
ской Федерации в целях устранения возник-
шего пробела. Так, Правительство Российской 
Федерации должно подготовить соответствую-
щий законопроект в течение трех месяцев по-
сле опубликования решения Конституционно-
го Суда, а Государственная Дума должна его 
рассмотреть во внеочередном порядке. Одна-


