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Высокие Договаривающиеся Стороны обязуются уважать и  
обеспечивать соблюдение настоящей Конвенции  

при любых обстоятельствах 
 Ст. 1. Общая для Женевских Конвенций I–IV 1949 г. 

Имплементация международных договоров 
включает все возможные меры, которые должны 
быть приняты государствами для того, чтобы нор-
мы международного права были соблюдены пол-
ностью. Этот процесс предусматривает принятие 
законов или нормативных актов, разработку обра-
зовательных программ, набор и подготовку пер-
сонала, создание специальных структур, введе-
ние планирования и развитие административных 
процедур. Анализ концентрируется на подгото-
вительной стадии осуществления процессов, ко-
торые должны быть предприняты высокими до-
говаривающимися сторонами (Консультативный 
орган по международному гуманитарному праву) 
в мирное время, т.е. оценку существующего наци-
онального законодательства в свете обязательств, 
созданных международными договорами. Эти 
мероприятия должны осуществляться законода-
тельной структурой государства, включая парла-
мент и соответствующие министерства с целью 
приведения национального законодательства в 
соответствие с положениями международного гу-
манитарного права. 

Международное гуманитарное право преду-
сматривает набор правил и принципов, которые 

управляют и регулируют поведение воюющих 
сторон во время вооруженного конфликта, а 
также предусматривает защиту тех, кто не при-
нимает участия в военных действиях, таких, как 
гражданское население, раненые и больные, ме-
дицинский персонал и другие. Роль договоров 
гуманитарного характера всегда имела жизненно 
важное значение. Несмотря на то что мы живем 
в ХХI веке, в мире все еще происходят воору-
женные конфликты с драматическими послед-
ствиями для всего международного сообщества. 
Новые виды вооруженных конфликтов оспарива-
ют применение международного гуманитарного 
права, что требует его дальнейшего развития. 

В связи с постоянным характером конфлик-
тов основной целью международного гумани-
тарного права является не запрещение войн, а их 
гуманизация и облегчение страданий её жертв. 
Достижение этих целей государства должны 
обеспечивать путём принятия различных мер 
как в мирное время, так и во время вооруженных 
конфликтов [1]. 

Взаимосвязь	 международного	 пра-
ва	 и	 национального	 законодательства	 Кр	
(монистический	 и	 дуалистический	 под- 
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ходы).	 Доктрина международного права при-
знает три основные теории взаимосвязи между 
международным правом и национальным зако-
нодательством [2]. Согласно первой, известной 
как дуалистическая (плюралистическая) теория, 
международное право и национальное законода-
тельство являются отдельными правовыми си-
стемами, которые существуют независимо друг 
от друга. Международное право и националь-
ное законодательство не могут оказывать такое 
влияние друг на друга, при котором прекращает 
своё действие тот или иной закон, в связи с тем, 
что соответствующие нормы имеют как различ-
ные основания для применения, так и различные 
правовые адресаты. Эта теория была изложе-
на в трудах таких ученых, как Д. Анцилотти и  
H. Трипель [2, 134]. Они утверждали, что меж-
дународное право регулирует отношения между 
государствами, тогда как национальные нормы 
создаются в рамках государственной системы, 
к которой они принадлежат. Таким образом, го-
сударства не могут выполнять договоры путем 
принятия законов, которые сделают их примени-
мыми в национальной правовой системе. 

Сегодня в мировой практике трудно най-
ти примеры применения дуалистического или 
монистического подходов в чистом виде, не-
зависимо от того какая правовая система будет 
проанализирована. Соединенное Королевство 
Великобритании и Северной Ирландии может 
рассматриваться как государство, применяющее 
дуалистическую теорию. В Великобритании обя-
зательства по международным договорам вво-
дятся в действие путём издания законов, кото-
рые непосредственно определяются положения-
ми международного документа, с изложением 
непосредственно содержания самого договора 
в приложении к закону [3, 134]. Без разработки 
текста основного положения договора с целью 
его реализации закон не может быть принят. Од-
нако в этом случае возникает коллизия между 
нормами международного права и британского 
национального права, поскольку международ-
ное право будет рассматривать Соединенное 
Королевство в качестве субъекта, по-прежнему 
связанного договором. 

Другой подход к вопросу соотношения 
международного права и национального зако-
нодательства имеет название монистической 
теории. Эта доктрина понимает как междуна-
родное, так и внутригосударственное право, 
в качестве составной части одного и того же 
правового порядка. Один из лидеров монисти-
ческой доктрины Х. Кельсен рассматривает го-

сударство как создателя международного права 
в рамках основных прав и привилегий, получен-
ных государством как субъектом международ-
ного права. Примерами монистической страны 
являются Голландия или Швейцария, поскольку 
они считают национальное законодательство и 
международное право равными частями единой 
системы. Международные нормы, ратифициро-
ванные Швейцарией, имеют обязательную силу 
и приобретают прямое действие на националь-
ном уровне. Вследствие этого нет необходимо-
сти принимать какие-либо специальные меры 
для преобразования международного договора 
в национальное законодательство, например 
путем принятия специального закона в каждом 
конкретном случае. Международные нормы ста-
новятся частью швейцарской правовой системы 
с момента их появления или вступления в закон-
ную силу [4, 100].

Часто бывает сложно определить, какой под-
ход требуется применять в той или иной стране. 
Поэтому, как правило, большинство стран, та-
ких, как США, применяют оба подхода. В этой 
связи ряд учёных включает США в список стран, 
применяющих монистический подход, а другие 
в список “дуалистических” стран [5].

Анализируя законодательство, можно сде-
лать вывод, что формально Кыргызская Респу-
блика применяет монистический подход к соот-
ношению международного права и националь-
ного законодательства, поскольку рассматривает 
международные договоры и основные принци-
пы международного права в качестве составной 
части ее правовой системы [6]. Единственным 
требованием Конституции КР является то, что 
Кыргызская Республика должна быть участни-
ком этих международных договоров и соглаше-
ний в порядке, установленным законом. 

Несмотря на то что Кыргызская Республи-
ка официально применяет именно монистиче-
ский подход к международному праву, все еще 
существуют проблемы с прямым применением 
этих положений  [7]. Ряд правоведов считает, что 
такой подход может стать важным фактором в 
обеспечении соблюдения норм международно-
го права в СНГ, однако до настоящего времени 
на практике он не был реализован. Лица, на ко-
торых договоры оказывают непосредственное 
влияние, по-прежнему следуют дуалистическо-
му подходу. Таким образом, судьи или админи-
стративные учреждения редко, особенно в об-
ласти уголовного права, при принятии решений 
непосредственно применяют положения между-
народных договоров или международные прин-
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ципы, в частности международного обычного 
права, только если такие положения были непо-
средственно включены в национальное законо-
дательство (законы до сих пор требуют внесения 
поправок, как в  ст. 1 Уголовного процессуально-
го кодекса КР, так и  в ст. 6 Гражданского кодекса 
и т.д.).

Согласно статье 1 (2) Уголовного кодекса 
Кыргызской Республики любой новый закон, 
который содержит состав преступления, должен 
быть включен в настоящий кодекс. Такое поло-
жение весьма оправдано из-за специфики уго-
ловного права. Уголовное право, в самом строгом 
своём проявлении, носит свойства карательного 
характера. Поэтому необходимо очень точно 
сформулировать, за какие преступления лицо бу-
дет считаться виновным и подлежит уголовному 
наказанию. Следовательно, для эффективного 
осуществления и применения положений меж-
дународного гуманитарного права нет другого 
пути, как прямое включение таких положений 
в национальное законодательство Кыргызской 
Республики. Несмотря на то что Кыргызская 
Республика признает международные договоры 
как составную часть своей правовой системы 
и обязывает их непосредственное применение, 
практика, однако, следует дуалистическому под-
ходу, согласно которому нормы международного 
гуманитарного права должны быть включены и 
отражены в национальном законодательстве для 
более эффективного их применения.

иерархия	 правовых	 норм	 в	 системе	 за-
конодательства	 Кыргызской	 республики. 
Вследствие того что Конституция Кыргызской 
Республики обладает высшей юридической си-
лой в правовой системе государства, ей должны 
соответствовать все другие законы, постановле-
ния, подзаконные акты и решения. Данная часть 
исследования посвящена изучению и анализу 
положения международного гуманитарного пра-
ва в иерархии правовых норм в системе законо-
дательства Кыргызской Республики.

 Основными источниками международно-
го гуманитарного права являются международ-
ные договоры, международные обычаи и общие 
принципы права, признанные цивилизованными 
нациями [8]. Нами приведен не полный перечень 
источников международного права, а только 
основные из них, которые предусмотрены Ста-
тутом Международного Суда (ст. 38). Принципы 
международного права – основные правила, ре-
гулирующие поведение субъектов международ-
ного права. Они являются наиболее важными, 
фундаментальными и общепризнанными норма-

ми международного права, которые имеют выс-
шую юридическую силу и носят универсальный 
характер. 

Статья 12 (3) Конституции Кыргызской Ре-
спублики предусматривает, что “общепризнан-
ные нормы и принципы международного права 
являются составной частью правовой системы 
Кыргызской Республики”, следовательно, они 
имеют прямое действие на практике, как любой 
другой закон или нормативный акт Кыргызской 
Республики. Подобная норма существует в ста-
тье 15 (4) Конституции Российской Федерации, 
но в отличие от Конституции Кыргызской Респу-
блики предусмотрен и приоритет норм междуна-
родного договора: “Общепризнанные принципы 
и нормы международного права и международ-
ные договоры Российской Федерации являются 
составной частью ее правовой системы. Если 
международным договором Российской Федера-
ции установлены иные правила, чем предусмо-
тренные законом, то применяются правила меж-
дународного договора”.

Но ни конституция, ни Закон о норматив-
ных правовых актах Кыргызской Республики 
1996  года, или Закон о международных догово-
рах Кыргызской Республики 1999 года, специ-
ально никаких упоминаний о международных 
обычаях не содержат. Однако следует заметить, 
что согласно этим документам Кыргызская Ре-
спублика выступает за полное и строгое соблю-
дение норм международного права и между-
народных обычаев, поскольку они являются 
частью международного права, более того, обла-
даю обязательной юридической силой. 

Статья 12 (3) Конституции Кыргызской Ре-
спублики гласит, что предусмотренные между-
народным правом принципы, к которым присое-
динилась Кыргызская Республика, должны быть 
составной частью законодательства Кыргызской 
Республики. В статье 16 Закона о международ-
ных договорах Кыргызской Республики про-
писано, что если есть необходимость принятия 
новых законов или других актов, в целях реали-
зации международных договоров Кыргызской 
Республики, соответствующие министерства, 
государственные комитеты и административные 
учреждения вносят предложения Президенту 
и Правительству Кыргызской Республики. Это 
означает, что международные договоры Кыр-
гызской Республики имеют преимущественную 
силу над законами Кыргызской Республики [9]. 
Данное положение еще более подчёркивается в 
Законе о нормативных правовых актах Кыргыз-
ской Республики 1996 года, где сказано, что если 
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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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проблемы межДунароДно-правового взаимоДействия  

госуДарств по пресечению контрабанДы

Б.Н. Джумабекова 

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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