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Преступления на территории тех или иных государств подпадают под 

юрисдикцию этих государств, и ими занимаются их правоохранительные органы. 
Однако преступная деятельность часто переходит границы государств, и появляется 
необходимость совместной борьбы государств с преступностью. Возникает также 
потребность в международном обмене опытом борьбы с преступностью. С этой целью 
стали заключаться сначала двусторонние, а потом многосторонние соглашения в этой 
области, созываться международные конгрессы и конференции, создаваться 
международные организации.  

Определяющим фактором является то, что принцип юрисдикции государства в 
отношении преступлений оставался незыблемым и международная борьба с 
преступностью сводилась к решению вопросов разграничения юрисдикции государств в 
случае коллизий, например через оказание правовой помощи по уголовным делам, 
включая розыск преступников, вручение документов, сбор вещественных доказательств, 
допрос свидетелей и другие следственные действия, выдачу преступников, передачу 
осужденных лиц для отбывания наказания в стране, гражданами которой они являются, 
и т.д.1. Со временем стала расширяться и деятельность по обмену информацией и 
опытом по борьбе с преступностью. Если раньше она сводилась к передаче сведений об 
отдельных правонарушителях или преступных группах, то постепенно, особенно с 
ростом технических возможностей, в такие обмены включаются все направления борьбы 
с преступностью: составление баз данных,   научные   разработки   о   причинах,   
тенденциях,   прогнозах преступности и ее предотвращении. 

Новый импульс международному сотрудничеству в этой области придали 
возникновение организованной преступности и особенно ее интернационализация. Эти 
факторы явились одной из глобальных новых угроз, для преодоления которых нужны 
усилия всего международного сообщества.Традиционно международному праву были 
известны отдельные ситуации, когда любое государство могло осуществлять 
юрисдикцию в отношении некоторых преступлений, например пиратства2. Но такие 
ситуации были исключением. В начале XX века стала проявляться тенденция к 
выделению преступлений международного характера, в отношении которых трудно 
установить территориальную юрисдикцию каких-то определенных государств. Эти 
преступления наносят значительный ущерб международным отношениям и касаются 
всех государств. Против них международное сообщество принимает меры, в том числе 
путем выработки и реализации универсальных, региональных и двусторонних 
конвенций. Наибольшую же опасность для международного сообщества представляют 
совершаемые самими государствами международные преступления, посягающие на 
международный мир и безопасность. К ним относятся преступление агрессии, 
преступления геноцида и апартеида, преступления против человечности и военные 
преступления. 

Таким образом, можно говорить о появлении такой отрасли права как 
международное уголовное право. Вопрос о его дефиниции и системе является 
достаточно дискуссионным. Так, Л.В. Иногамова-Хегай дает следующее определение: 
«Международное уголовное право представляет собой систему правовых принципов и 
                                                 
1 Волеводз А.Г. Правовое регулирование новых направлений международного сотрудничества в сфере 
уголовного процесса. М., 2002. С. 20. 
2 Карпец И.И. Международная преступность. М., 1988. С. 42. 
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норм, регулирующих отношения, возникающие в связи с совершением международных 
преступлений и преступлений международного характера и обеспечивающих 
взаимодействие государств и международных организаций в борьбе с этими 
преступлениями»3. Н.И. Костенко предлагает более развернутое определение. Он пишет, 
что международное уголовное право представляет собой систему общепризнанных 
международно-правовых принципов и норм, регулирующих сотрудничество между 
субъектами международного права по предупреждению и привлечению виновных лиц за 
совершение международных преступлений и преступлений международного характера, 
оказанию судебной помощи, проведению расследования, уголовного преследования и 
судебного разбирательства, применению и исполнению меры наказания, обжалования и 
пересмотру судебных решений, оказанию правовой помощи по уголовным делам4.  

Следует различать три группы делинквентов по современному международному 
праву: государства, совершающие международные преступления; конкретные 
исполнители таких преступлений, действующие от имени государства; отдельные лица 
или группы лиц, совершающие уголовные преступления международного характера не 
от имени государства5. 

Объектом международного сотрудничества в области борьбы с организованной 
преступностью является такая категория общеуголовных преступлений, которые, во-
первых, совершаются в большинстве своем на территории нескольких государств или на 
территории, не подпадающей под юрисдикцию какого-либо одного государства; во-
вторых, отягощены иностранным элементом; в-третьих, борьба с такими 
преступлениями не может быть эффективной без использования международно-
правовых средств6. Такое сотрудничество в практическом плане осуществляется, 
например, путем оказания помощи в розыске скрывающегося на чужой территории 
преступника, выдаче его заинтересованному государству и получении необходимых 
материалов по уголовному делу. Кроме того, рамки сотрудничества расширяются за счет 
обмена информацией, изучения проблем преступности и борьбы с ней, оказания 
практической помощи отдельным государствам в решении проблемы преступлений 
международного характера. 

Из числа основных принципов международного права, к предмету нашего 
исследования прямое отношение имеют следующие: сотрудничества, невмешательства 
во внутренние дела друг друга, равенства государств, добросовестного выполнения 
международных (то есть договорных) обязательств, принципы соблюдения прав и 
свобод человека. 

Исследователи, занимавшиеся изучением вопросов сотрудничества государств в 
борьбе с преступностью, указывают, что кроме этих общих для всех направлений 
сотрудничества принципов, в сфере международной борьбы с преступностью 
государствами наработаны еще несколько специальных принципов. Л.Н. Галенская, В.П. 
Зимин, В.П. Панов и другие авторы называют неодинаковое число принципов и 
указывают их под разными названиями. Проанализировав их работы, можно составить 
следующий список специальных отраслевых принципов, характерных для данной 
сферы: сотрудничество осуществляется только в борьбе с общеуголовной 
преступностью; неотвратимость ответственности за совершенное правонарушение; 
принцип двойной инкриминации преступности; принцип выполнения запрашиваемых 
действий по собственному национальному законодательству; принцип соблюдения прав 
и свобод человека; принцип невыдачи собственных граждан; отказ в сотрудничестве по 
делам политического, военного, расового и религиозного характера7. 

                                                 
3 Иногамова-Хегай Л.В. Международное уголовное право. СПб, 2003. С. 42. 
4 Костенко Н.И. Международная уголовная юстиция. Проблемы развития. М., 2002. С. 48-49. 
5 Международное право: Учебник. Отв. ред. Ю.М. Колосов, Э.С. Кривчикова. – М., 2003. С. 429. 
6 Международное право: Учебник. Отв. ред. Ю.М. Колосов, Э.С. Кривчикова. – М., 2003. С. 431. 
7 Панов В.П. Международное уголовное право. М., 1997. С. 56 
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И общих и специальных принципов государства строго придерживаются в своих 
отношениях по борьбе с общеуголовной преступностью. В заключение можно сделать 
вывод о том, что в России необходимо совершенствование законодательства для более 
эффективного участия нашей страны в таком процессе как сотрудничестве в борьбе с 
организованной преступностью. С этой целью представляется важным приведение 
правовой системы РФ в соответствие с международным правом. 
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