
Международное 
уголовное право



Вопросы по теме:
1. Понятие, источники и принципы международного уголовного права.

2. Основные направления  и формы сотрудничества государств в борьбе с 
уголовными преступлениями международного характера.

3. Международная организация уголовной полиции (Интерпол) и борьба с 
международной преступностью.

4. Правовой статус Национальных центральных бюро Интерпола.

5. Понятие и место института экстрадиции в международном уголовном 
праве.

6. Международные уголовные суды.



МЕЖДУНАРОДНОЕ УГОЛОВНОЕ ПРАВО представляет собой 
систему принципов и норм, регулирующих сотрудничество государств в 
борьбе с преступлениями, предусмотренными международными 
договорами.

Вопрос 1. 
Понятие, источники и принципы международного уголовного права

ПРИМЕЧАНИЕ: 
Как заметил Лукашук И.И., «в научной литературе встречаются концепции, согласно которым 
международное уголовное право включает не только международные нормы, но и 
соответствующие нормы внутреннего уголовного права. Распространенность таких концепций 
объясняется тесной связью международного и внутреннего уголовного права. Подобный 
конгломерат норм различной правовой принадлежности невозможен. Вместе с тем, в учебном 
процессе совместное изложение того и другого является вполне оправданным».



ИСТОЧНИКИ международного уголовного права:
• международный договор;
• международный обычай;
• общие принципы права, признанные цивилизованными нациями.

• договоры, направленные на защиту прав и основных свобод человека;
• договоры, регламентирующие сотрудничество государств по пресечению и 

наказанию определённых преступлений;
• договоры по отправлению правосудия;
• договоры о взаимной правовой помощи по уголовным делам.

Вопрос 1. 
Понятие, источники и принципы международного уголовного права



• договоры, направленные на защиту прав и основных свобод человека:

• Конвенция относительно рабства (1926);
• Конвенция  о предупреждении преступления геноцида и 

наказания за него (1948);
• Конвенция о пресечении преступления апартеида и наказании 

за него (1973) и другие.

Вопрос 1. 
Понятие, источники и принципы международного уголовного права



• договоры, регламентирующие сотрудничество государств по пресечению и 
наказанию определённых преступлений :

• Международная конвенция по борьбе с подделкой денежных 
знаков (1929);

• Единая конвенция о наркотических средствах (1961);
• Конвенция о борьбе с незаконным захватом воздушных судов 

(1970);
• Конвенция о психотропных веществах (1971);
• Международная конвенция о борьбе с захватом заложников 

(1979) и другие.
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• договоры по отправлению правосудия :

• Европейская конвенция о выдаче (1957);
• Конвенция о передаче лиц, осужденных к лишению свободы, для 

отбывания наказания в государстве, гражданами которого они 
являются (1978);

• Страсбургская конвенция о передаче осужденных лиц (1983);
• Римский статут Международного уголовного суда (1998);
• Устав Международного военного трибунала для суда над главными 

военными преступниками (1945) и другие.
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ПРИНЦИПЫ международного уголовного права:
• общие принципы;
• специальные принципы.

• неприменения силы или угрозы силой;
• мирного разрешения международных споров;
• невмешательства;
• cотрудничества;
• добросовестного выполнения международных обязательств;
• равноправия и суверенного равенства и другие.
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ПРИНЦИПЫ международного уголовного права:
• общие принципы;
• специальные принципы.

• неотвратимости уголовного наказания;
• должностное положение лица, совершившего международное преступление, не 

освобождает его от персональной ответственности;
• неприменение сроков давности к военным преступникам;
• презумпция невиновности;
• осуществление правосудия только судом;
• равенство лиц перед законом и судом;
• право на защиту;
• право лишенных свободы на гуманное обращение и уважение достоинства и 

другие.
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Факторы, обусловливающие необходимость сотрудничества 
государств в борьбе с уголовными преступлениями международного 
характера:
• особый характер преступлений, посягающих на интересы нескольких 

государств либо представляющих опасность для международного 
сообщества в целом;

• потребность координации усилий по предотвращению и пресечению 
таких преступных деяний;

• потребность по оказанию взаимной правовой помощи.

Вопрос 2. 
Основные направления  и формы сотрудничества государств в борьбе с уголовными 

преступлениями международного характера.



НАПРАВЛЕНИЯ сотрудничества:

• разработка многосторонних конвенций по регламентации отдельных отраслей 
или институтов международного права, в которых имеются нормы, 
касающиеся определенных международных правонарушений;

• совмещение договорных и институциональных форм межгосударственного 
сотрудничества с использованием потенциала специальных учреждений и 
универсальных международных организаций и органов системы ООН;

• сочетание универсальных и локальных средств сотрудничества;
• согласование международно-правовых и внутригосударственных норм и 

механизмов, охватывающих уголовно-правовые и уголовно-процессуальные 
аспекты сотрудничества.
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преступлениями международного характера.



ФОРМЫ сотрудничества:
• конвенционное;
• институциональное.

• заключение многосторонних соглашений;
• заключение региональных соглашений;
• заключение двусторонних соглашений.

Вопрос 2. 
Основные направления  и формы сотрудничества государств в борьбе с уголовными 

преступлениями международного характера.



ФОРМЫ сотрудничества:
• конвенционное;
• институциональное.

• участие в работе различного рода комитетов и комиссий, 
создаваемых в соответствии с тем или иным договором;

• членство в международных универсальных организациях;
• членство в специализированных учреждениях системы ООН;
• членство либо участие в деятельности Интерпола;
• членство либо участие в деятельности Европола.

Вопрос 2. 
Основные направления  и формы сотрудничества государств в борьбе с уголовными 

преступлениями международного характера.



Вопрос 3.
 Международная организация уголовной полиции (Интерпол) и борьба с 

международной преступностью

https://www.interpol.
int

Главные задачи состоят в:
− обеспечении широкого взаимодействия между заинтересованными 

органами криминальной полиции в рамках действующего 
национального законодательства стран-участниц Интерпола и в 
строгом соответствии с положениями Всемирной декларации прав 
человека;

− учреждении и развитии всех необходимых органов, которые будут 
эффективны в борьбе с общеуголовной преступностью.

Сфера деятельности Интерпола определяется ст. 3 Устава. 
Организации категорически запрещается осуществлять какое-либо 
вмешательство в деятельность политического, военного, 
религиозного или расового характера.
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СТРУКТУРА ИНТЕРПОЛА: 
• Генеральная ассамблея;
• Исполнительный комитет;
• Генеральный секретариат;
• Национальные центральные бюро;
• Советники.
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международной преступностью
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ОСНОВНЫЕ ФУНКЦИИ: 
• создание закрытой всемирной 

телекоммуникационной системы обмена 
полицейской информацией;

• создание и обслуживание баз данных полицейской 
информации;

• оперативная поддержка всех полицейских служб, 
участие в международных полицейских операциях.
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международной преступностью

https://www.interpol.
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Основные направления деятельности: 
• борьба с преступлениями против личности и собственности; 
• борьба с организованной преступностью и терроризмом; 
• борьба с незаконной торговлей оружием, наркотиками, 

драгоценными металлами и камнями; 
• борьба с торговлей людьми, проституцией; 
• борьба с преступлениями сексуального и иного характера в 

отношении несовершеннолетних; 
• борьба с мошенничеством и фальшивомонетничеством; 
• борьба с преступлениями в сфере экономики и кредитно-

финансовой области.



Вопрос 3.
 Международная организация уголовной полиции (Интерпол) и борьба с 

международной преступностью

https://www.interpol.
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СТРАТЕГИЧЕСКИЕ ЦЕЛИ: 
• служить всемирным информационным центром для сотрудничества 

правоохранительных органов;
• предоставлять современные возможности, которые помогают странам-

членам бороться и предотвращать транснациональные преступления;
• внедрение инновационных подходов в деятельность полиции;
• максимизировать роль Интерпола в международной безопасности;
• консолидация ресурсов и структур управления для повышения 

эффективности работы полицейских структур.



Вопрос 4.
 Правовой статус Национальных центральных бюро Интерпола

https://www.interpol.
int

Каждая страна, вступившая в Интерпол, 
должна создать в структуре своей полицейской 
службы Национальное центральное бюро 
(ст.32 Устава).



Вопрос 4.
 Правовой статус Национальных центральных бюро Интерпола

https://www.interpol.
int

Национальное центральное бюро – это 
рабочий аппарат, который поддерживает связи 
с различными ведомствами внутри страны 
(такими как суд, прокуратура, банки, 
таможенные, пограничные и иммиграционные 
службы), с одной стороны, а с другой – с НЦБ 
других стран и Генеральным секретариатом 
Интерпола.



Вопрос 4.
 Правовой статус Национальных центральных бюро Интерпола

Постановлением Совета Министров Республики Беларусь №774 от 10 
ноября 1993 года «О совершенствовании мер охраны общественного 
порядка и борьбы с преступностью» (утратило силу постановлением Совета 
Министров Республики Беларусь от 11 августа 2009 г. № 1061) 
образовано Национальное центральное бюро Интерпола в Республике 
Беларусь.



Вопрос 4.
 Правовой статус Национальных центральных бюро Интерпола

Во исполнение Постановления Совмина приказом Министерства 
внутренних дел Республики Беларусь от 10 декабря 1993 года в 
центральном аппарате Министерства внутренних дел Республики 
Беларусь создано НЦБ Интерпола в Республике Беларусь.



Вопрос 4.
 Правовой статус Национальных центральных бюро Интерпола

НЦБ Интерпола в Республике Беларусь – подразделение криминальной милиции, входящее в 
систему органов и подразделений внутренних дел на правах самостоятельного подразделения, 
имеющего статус управления, осуществляющего сотрудничество и обеспечивающего 
взаимодействие правоохранительных и иных государственных органов Республики Беларусь с 
правоохранительными органами других государств – членов Интерпола и Генеральным 
секретариатом Интерпола в противодействии международной преступности.



Вопрос 4.
 Правовой статус Национальных центральных бюро Интерпола

НЦБ Интерпола в Республике Беларусь в своей деятельности руководствуется Конституцией 
Республики Беларусь, иными актами законодательства Республики Беларусь. Деятельность НЦБ 
Интерпола осуществляется на основе принципов законности, соблюдения прав и свобод 
человека, взаимодействия в установленном порядке с правоохранительными  и иными 
государственными органами Республики Беларусь, а также правоохранительными органами 
иностранных государств-членов Интерпола, сочетания гласных и негласных методов работы.



Вопрос 5.
 Понятие и место института экстрадиции в международном уголовном праве

Институт выдачи преступников 
(экстрадиция) представляет собой передачу 
лица государством, на территории которого 
такое лицо находится, другому государству 
для привлечения его к уголовной 
ответственности или для приведения 
приговора в исполнение.



Вопрос 5.
 Понятие и место института экстрадиции в международном уголовном праве

Международное право не обязывает государства 
к выдаче при отсутствии договора. Вместе с тем 
существуют обычные нормы, относящиеся к 
правилам выдачи. Общепризнанным является 
принцип двойной криминальности, в 
соответствии с которым выдача может иметь 
место только при совершении деяния, которое 
считается преступным по законам как 
выдающего, так и запрашивающего о выдаче 
государства. 



Вопрос 5.
 Понятие и место института экстрадиции в международном уголовном праве

Как правило, выдачи требуют: 
• государство, гражданином которого 

является предполагаемый преступник;
• государство, на территории которого 

совершено преступление;
• государство, потерпевшее от 

преступления. 



Вопрос 5.
 Понятие и место института экстрадиции в международном уголовном праве

Государство, получившее обращение о выдаче, 
должно удостовериться в том, что:

1) речь не идет о лице, которое преследуется по политическим мотивам;
2) данное правонарушение преследуется в уголовном порядке не только в запрашивающем, 

но и в запрашиваемом государстве; 
3) нет никаких веских оснований считать, что просьба о выдаче направлена с целью 

подвергнуть лицо преследованию по признакам расы, религии и т.д.; 
4) в результате выдачи не будет нарушен принцип недопустимости повторного осуждения 

за одно и то же преступление; 
5) лицу будет предъявлено обвинение только за то преступление, в связи с которым 

запрашивается его выдача; 
6) в случае заочного осуждения обвиняемому выдается надлежащее уведомление о 

судебном разбирательстве и предоставляется надлежащая возможность для защиты.



Вопрос 5.
 Понятие и место института экстрадиции в международном уголовном праве

В договорах, предусматривающих экстрадицию, 
перечислены случаи, когда выдача не осуществляется:

1) лицо является гражданином того государства, к которому 
обращено требование о выдаче;

2) преступление совершено на территории того государства, к 
которому обращено требование о выдаче;

3) по законодательству государства, к которому обращено 
требование, уголовное преследование не допускается в виду 
истечения срока давности привлечения к уголовной 
ответственности за совершенное преступление или по иным 
законным основаниям;
4) в отношении лица, совершившего преступление, уже вынесен приговор за то же самое 
преступление или имеется постановление о прекращение дела, вынесенное судом или 
другим органом государства, к которому обращено требование;
5) преступление в соответствии с законодательством обоих государств преследуется в 
порядке частного обвинения (по заявлению потерпевшего).



Вопрос 6.
 Международные уголовные суды

Главный обвинитель на Нюрнбергском процессе от СССР Роман 
Руденко выступает во Дворце Юстиции. 

20 ноября 1945 г., Германия.

Соглашение о создании Международного военного 
трибунала и его Устава были выработаны странами-
победительницами СССР, США, Великобританией и 
Францией в ходе конференции, проходившей в Лондоне с 28 
июня по 8 августа 1945 года. 
Позже к соглашению присоединились еще 19 государств, и 
Трибунал стали называть Судом народов. 
Международный военный трибунал был сформирован на 
паритетных началах из представителей четырёх великих 
держав, подписавших Лондонское соглашение. На таких же 
началах было организовано государственное обвинение.

В дальнейшем принципы Устава суда были утверждены Генеральной 
Ассамблеей ООН как общепризнанные нормы международного права в 
борьбе с преступлениями против человечества.



Вопрос 6.
 Международные уголовные суды

Нюрнбергский процесс.

1 октября 1946 года Суд народов огласил свой 
приговор. Подсудимые были признаны 
виновными в тяжких преступлениях против мира 
и человечества. Двенадцать из них были 
приговорены к смертной казни через повешение, 
семь – к пожизненному или длительному 
заключению. Трое подсудимых были оправданы.

Международный военный трибунал признал агрессию тягчайшим преступлением 
международного характера, создал прецедент подсудности высших государственных 
чиновников международному суду.
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Токийский процесс.

Международный военный трибунал для 
Дальнего Востока – Токийский процесс  – суд 
над японскими военными преступниками, 
проходивший в Токио с 3 мая 1946 года по 12 
ноября 1948 года. Для проведения процесса был 
сформирован специальный судебный орган, в 
состав которого вошли представители 11 
государств: СССР, США, Китай, Великобритания, 
Австралия, Канада, Франция, Нидерланды, Новая 
Зеландия, Индия и Филиппины.
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 Международные уголовные суды

Токийский процесс.

В качестве обвиняемых к участию в процессе было 
привлечено 29 человек главным образом из числа высшего 
военного и гражданского руководства Японской империи. В 
ходе процесса было проведено 818 открытых судебных 
заседаний и 131 заседание в судейской комнате; трибунал 
принял 4356 документальных доказательств и 1194 
свидетельских показания (из которых 419 были заслушаны 
непосредственно трибуналом). Семеро обвиняемых были 
приговорены к смертной казни через повешение, 15 – 
к пожизненному заключению, ещё трое – к разным срокам 
заключения. 

По сей день принципы Нюрнбергского и Токийского процессов служат 
основанием для отказа выполнять преступный приказ, предупреждают о 
грядущей ответственности тех руководителей государств, которые совершают 
преступления против человечества. 



Вопрос 6.
 Международные уголовные суды

Международный трибунал по бывшей Югославии

Международный трибунал для судебного 
преследования лиц, ответственных за 
серьезные нарушения международного 
гуманитарного права, совершенные на 
территории бывшей Югославии с 1991 года, 
был учрежден резолюцией 827 (1993) Совета 
Безопасности от 25 мая 1993 года для 
разрешения в судебном порядке дел о серьезных 
нарушениях международного гуманитарного 
права в регионе.



Вопрос 6.
 Международные уголовные суды

Международный трибунал по бывшей Югославии

Трибунал имеет мандат Совета Безопасности ООН – 
резолюция 827, принятая 25 мая 1993 года – и этим 
он отличается от классических международных судов, 
которые создаются международным договором.

Важное отличие состоит в том, что в Нюрнберге и 
Токио победители судили побеждённых, а МТБЮ 
является органом международного сообщества, 
который рассматривает дела о преступлениях 
независимо от того, на чьей стороне были те, кто их 
совершили.



Международный уголовный трибунал для судебного преследования лиц, ответственных 
за геноцид и другие серьезные нарушения международного гуманитарного права, 
совершенные на территории Руанды, и граждан Руанды, ответственных за геноцид и 
другие подобные нарушения, совершенные на территории соседних государств, в 
период с 1 января по 31 декабря 1994 года, был учрежден в соответствии с Резолюцией 
955 (1994) Совета Безопасности ООН от 8 ноября 1994 года. Он рассматривает дела лиц, 
в наибольшей степени ответственных за планирование, организацию и совершение 
геноцида. Трибунал заседает в городе Аруша, Танзания. 

Судебная камера Трибунала по Руанде

• СУДЕБНОЕ ПРОИЗВОДСТВО ПО ДЕЛУ бывшего министра Огустэна Нгирабатваре: 

Обвинительный акт инкриминирует ему следующие преступления:
•ГЕНОЦИД: участие в заговоре с целью совершения геноцида, соучастие в геноциде, прямое и публичное подстрекательство к 
совершению геноцида;
•ПРЕСТУПЛЕНИЯ ПРОТИВ ЧЕЛОВЕЧНОСТИ: убийство, истребление, изнасилование, другие бесчеловечные акты;
•СЕРЬЕЗНЫЕ НАРУШЕНИЯ Женевских конвенций и Дополнительного протокола II (военные преступления).

http://mup-info.com/
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 Международные уголовные суды

Международный уголовный суд

Международный уголовный суд (МУС), юрисдикция 
которого тщательно сформулирована в Римском статуте, 
является первым постоянным международным судом, 
созданным на договорной основе для содействия 
прекращению безнаказанности за многочисленные тяжкие 
преступления, совершенные в XXI веке.
МУС является самостоятельным по отношению к 
Организации Объединенных Наций международным органом. 
Местопребыванием Суда является Гаага, Нидерланды. 



Вопрос 6.
 Международные уголовные суды

Международный уголовный суд

После Нюрнбергского и Токийского процессов после 
второй мировой войны Генеральная Ассамблея ООН 
впервые признала необходимость создания постоянного 
международного суда для рассмотрения преступлений, 
которые по своей жестокости аналогичны тем, которые 
были совершены в недавнем времени. С того времени 
вопрос о необходимости создания такого суда обсуждался 
как в ООН, так и вне ее.



Вопрос 6.
 Международные уголовные суды

Международный уголовный суд

Суд наделен мандатом судить не государства, а физических лиц и 
привлекать их к ответственности за самые серьезные 
преступления, вызывающие озабоченность международного 
сообщества: военные преступления, преступления против 
человечности и геноцид, а также, в конечном счете, преступление 
агрессии. 
Суд обладает юрисдикцией только в отношении преступлений, 
совершенных после вступления в июле 2002 года Римского 
статута в силу.



Вопрос 6.
 Международные уголовные суды

Международный уголовный суд

Суд может осуществлять свою юрисдикцию в ситуациях, которые 
отвечают одному из следующих условий: 
• одной или несколькими сторонами являются государства-

участники; 
• обвиняемый является гражданином государства-участника; 
• преступление совершено на территории государства-участника; 

или 
• государство, которое не является участником Статута, решило 

признать юрисдикцию Суда в отношении конкретного 
преступления, совершенного на его территории или его 
гражданином. 

Однако эти условия не применяются, когда Совет Безопасности, 
действуя на основании главы VII Устава, передает ту или иную 
ситуацию Прокурору. 
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Международный уголовный суд

Суд должен признать дело не подлежащим его юрисдикции в 
следующих случаях: 
а) дело было расследовано или возбуждено уголовное преследование 
государством, которое обладает в отношении него юрисдикцией. 
Исключение составляют случаи, когда государство не желает или не 
способно осуществить расследование или уголовное преследование 
должным образом; 
б) дело было расследовано государством, и оно решило не преследовать 
соответствующее лицо. Исключение составляет случай, когда такое 
решение является результатом нежелания или неспособности государства 
возбудить уголовное преследование должным образом; 
в) лицо было уже судимо за соответствующие действия, и повторное 
рассмотрение его дела недопустимо в силу принципа «нельзя судить 
дважды за одно и то же»; 
г) преступление недостаточно тяжко, чтобы быть предметом рассмотрения 
в Суде. 


