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АННОТАЦИЯ 

Актуальность темы работы -  определена особой опасностью 

международной преступности,  а также особенностью квалификации данных 

преступлений, в современном международном праве. 

Цели работы – исследовать и проанализировать саму суть международных 

преступлений, а также ответственности за данные правонарушения. 

Задачи:  

1. Охарактеризовать преступность и преступления в сфере международно-

правового регулирования. 

2.  Определить круг задач в современном международном праве. 

3. Определить цели, принципы и порядок осуществления контроля 

международной преступности. 

4. Раскрыть содержание преступлений, а также суть и способы борьбы с 

ними. 

5. Раскрыть содержание международных договоров между странами по 

вопросам борьбы с преступностью. 

6. Определить принципы и задачи работы международной полиции 

взаимодействие ее с государствами. 

7. Охарактеризовать ответственность субъектов международного права за 

различные правонарушения. 

Предмет – международные процессы и нормативно правовые акты, 

регулирующие международную преступность и способы борьбы с ней.    

Объект – мир, безопасность и интересы государств и человечества. 

Методологическую базу исследования составили правовые акты 

регулирующие сферу международной борьбы с преступностью, а так же 

специальная литература по теме и материалы периодических изданий. 

Структура – введение, три главы, разбитые на параграфы, заключение, 

список используемых источников и приложение. 

Общий объем работы составляет  56 листов 
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ВВЕДЕНИЕ 

Актуальность темы моей работы определена особой опасностью 

международной преступности,  а также особенностью квалификации данных 

преступлений, в современном международном праве.  

В наше время в связи с нестабильной обстановкой и созданием 

международных преступных группировок, во всем мире идет постоянная 

борьба с данным явлением. Факторов заставляющих идти государства и 

людей на такие особо опасные преступления, огромное множество, начиная 

от войны за права человека и заканчивая не довольствием в отношении 

властей в своей стране.
1
 Как правило международные преступления 

совершаются с какой либо особой целью, например для того что бы стравить 

несколько стран друг на друга, реже с целью собственной наживы. 

Международная преступность,  на мой взгляд, тем самым и актуальна, что 

совершается только для самых обширных целей, которые могут перевернуть 

все течение порядка в мире. По направлениям целей международная 

преступность делится на международные преступления и преступления 

международного характера. При этом их различие очень велико, тем, что 

международные преступления затрагивают всю мировую обстановку, то есть 

другими словами должны задевать ценности всех государств и человечества 

в целом, которые рассматриваются в качестве самых наиважнейших 

ценностей, в таких международных актах как: Устав  Организации 

Объединённых Наций  1945  года,  Всеобщая  декларация  прав  человека  

1948  года и эти преступления  подсудны любому государству чьи ценности 

по их мнению были затронуты, а преступления международного характера 

влияют  на  отношения  между  государствами  и  приносят  ущерб  мирному  

сотрудничеству  в  различных  сферах, так же данные преступления 

подсудны только тем государствам, на территории которых оно было 

произведено. 

                                                 
1
 Международное право: Курс лекций (Серия: «Образование»)-М.: Юстицинформ, 2006 с. – ISBN 5-7205-

0740-Х 
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Целью данной работы является исследование и анализ самой сути 

международных преступлений, а также ответственности за данные 

правонарушения. 

Для достижения поставленной цели были утверждены к реализации 

следующие задачи: 

1. Охарактеризовать преступность и преступления в сфере международно-

правового регулирования. 

2.  Определить круг задач в современном международном праве. 

3. Определить цели, принципы и порядок осуществления контроля 

международной преступности. 

4. Раскрыть содержание преступлений, а также суть и способы борьбы с 

ними. 

5. Раскрыть содержание международных договоров между странами по 

вопросам борьбы с преступностью. 

6. Определить принципы и задачи работы международной полиции 

взаимодействие ее с государствами. 

7. Охарактеризовать ответственность субъектов международного права за 

различные правонарушения. 

Предметом исследования выступают: международные процессы и 

нормативно правовые акты, регулирующие международную преступность и 

способы борьбы с ней.   

Методологическую базу исследования составили правовые акты 

регулирующие сферу международной борьбы с преступностью, а так же 

специальная литература по теме и материалы периодических изданий. 

Структурно работа состоит из:   введения, трех глав, разбитых на параграфы, 

заключения, списка используемых источников и приложения. 

Общий объем работы составляет  56 листов 
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ГЛАВА 1. ПРЕСТУПЛЕНИЯ В МЕЖДУНАРОДНОМ ПРАВЕ 

Так, как всем уже известно, нарушение какого либо правового 

обязательства  или какой либо правовой нормы, влечет за собой 

определённые последствия, другими словами за нарушения норм право 

следует определенное наказание. Так и в международном праве за нарушение 

норм международного права следует ответственность.  Но кроме того для 

того что бы деяние было признано приступным оно должно обладать рядом 

признаков, которое и определит данное деяние как преступное. Например, 

одни из важнейших признаков, так сказать обязательным признаком 

преступного международного деяния будет нанесение, какого-либо вреда, 

которое предусмотрено законом и международными договорами, мировому 

правопорядку в целом. Именно этот признак как один из главных и 

важнейших, будет играть так, сказать, решающую роль в определение 

преступности какого либо международного преступного деяния. Причем 

стоит отметить, что  мировой правопорядок и его интересы в общем смысле, 

все равно в конечном итоге сводятся к интересам  граждан какого либо 

государства, на которое и направленно данное преступное деяние. На основе 

всего вышесказанного преступление в международном праве определяется 

как нарушение мирового правопорядка, виновным субъектом, 

противоправность которого определена в международном уголовном праве.
2
     

Ко всему прочему стоит отметить, что субъектом международного 

преступления, может быть как отдельное физическое или юридическое лицо, 

так и государства  их органы и транснациональные корпорации.  Исходя из 

всего вышесказанного, стоит отметить важность того, что в международном 

праве принято подразделять международную преступность на два больших 

вида, это международные преступления и преступления международного 

характера. Но данное разделение во многих трудах ученых является 

спорным.  Так, например  А. Н. Трайнин тщательно проанализировав все 

                                                 
2
 Адельханян Р.А. Преступность деяния по международному уголовному праву /Учебное пособие.- Москва, 

2002 г. ISBN 5-8339-0045-Х 
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составные части столь емкого понятия как международные преступления  по 

существу объединил эти точки зрения в формулу «преступления против 

человечества». Но я все же рассмотрю точку зрения с разделением 

международной преступности на два вида. Это международные 

преступления и преступления международного характера. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



    

  

10 

1.1 Международные преступления 

Таким образом, исходя из некого предисловия к данной главе 

международные преступления это нарушения  международных  норм,  

влекущие  за  собой  индивидуальную  уголовную  ответственность  

совершивших  их  лиц  (в  противоположность  ответственности  государства,  

представителями  которого  могут  быть  данные  лица).
3
  Важной так сказать 

чертой, следует считать, то, что международные преступления подсудны 

любому государству. Другими словами государства, которые имеют 

возможность и желание привлечь к ответственности субъектов 

международного преступления, могут это сделать, независимо от того, на их 

территории было совершенно преступление или нет. Это одна из главных так 

сказать особенностей международных преступлений, которая отличает их от 

других схожих с ними преступлений, но есть еще несколько выделяющих их 

черт. Такие как охват не только обычных международных преступлений, но и 

условий международных договоров, но ко всему прочему  нарушаемые 

нормы, должны задевать ценности всех государств и человечества в целом. 

Данные ценности рассматриваются в качестве самых наиважнейших 

ценностей, в таких международных актах как: Устав  Организации 

Объединённых Наций  1945  года,  Всеобщая  декларация  прав  человека  

1948  года,  Европейская  конвенция  о  правах  человека  1950 года,  два  

Международных  пакта  Организации Объединённых Наций  о  гражданских  

и  политических  и  об  экономических,  социальных  и  культурных  правах  

1966  года.  К примеру, к таким преступлениям относятся такие как: 

преступления против человечности, геноцид и военные преступления. 

Субъектами  по международному преступлению являются: должностные 

лица, которые могут и в большинстве случаев используют свое должностное 

положение в своих преступных деяниях, а так же само государство, но еще 

бывают и рядовые исполнители, которые прямо или косвенно 

                                                 
3
 Мошко Г.А., Скакун С.В., Серебрянников А.О. МЕЖДУНАРОДНЫЕ ПРЕСТУПЛЕНИЯ // Научное 

сообщество студентов XXI столетия. ГУМАНИТАРНЫЕ НАУКИ: сб. ст. по мат. XIV междунар. студ. науч.-

практ. конф. № 14. URL: http://sibac.info/archive/humanities/guman8(11).pdf (дата обращения: 22.05.2017) 
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поддерживаются государством. Объектом международных преступлений 

является мир и безопасность во всем мире, а так же интересы всего 

человечества. Другими словами те самые ценности, которые были мной, 

описаны выше.  Ответственность несет как государство, которое 

поддерживало данное преступление, так и непосредственно сам исполнитель 

несет уголовную ответственность. 

Для более открытой картины и более красочного примера, в своей 

работе мы  рассмотрим некоторые  преступления, которые относятся 

непосредственно к международным преступлениям. Начну я с преступлений 

против человечности. Данные преступления описаны в  уставе 

Международного трибунала по Руанде, который принят Советом 

Безопасности Организации Объединенных Наций 8 ноября 1994 года. 

Данные преступления согласно статье 3 устава Международного трибунала 

по Руанде,  признаются преступлениями против человечности только в тех 

случаях, когда они совершены в рамках широкомасштабного или 

систематического нападения на гражданское население по национальным, 

политическим, этническим, расовым или религиозным мотивам.
4
 Так же 

согласно 3 статье  Международного трибунала  Раунде международный 

трибунал вправе осуществлять преследование лиц, ответственных за 

следующие преступления: убийство; истребление; порабощение; депортация; 

заключение в тюрьму; пытки; изнасилование; преследование по 

политическим, расовым или религиозным мотивам; другие бесчеловечные 

акты.
5
 Но нельзя забывать о том, что преследование за данные преступления 

осуществляется именно международным трибуналом и признаются именно 

международными, только в вышеперечисленных рамках. Далее рассмотрим 

некоторые преступления по юридическому составу.  

Преступления против человечности в виде убийства. Состав данного 

преступления: исполнитель убил одно или несколько лиц; деяние было 

                                                 
4
 Устав международного трибунала по Руанде  // 08.11.1994 // http://www.un.org/ru/law/ictr/charter.shtml 

5
 Устав международного трибунала по Руанде  // 08.11.1994 // http://www.un.org/ru/law/ictr/charter.shtml 

http://www.un.org/ru/law/ictr/charter.shtml
http://www.un.org/ru/law/ictr/charter.shtml
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совершенно широкомасштабно, либо в виде систематического нападение на 

гражданское население; исполнитель знал, что деяние является частью 

широкомасштабного или систематического нападения на гражданское 

население, либо имел умысел сделать его частью такого нападения.  

Преступления против человечности в виде истребления. Состав такого 

преступления заключается: исполнитель убил одно или несколько лиц, в том 

числе путем создание таких условий жизни, которые направлены на 

уничтожение части населения.  Деяние выражалось в массовом уничтожении 

гражданского населения, либо происходило в рамках такого преступления; 

деяние было совершено в рамках широкомасштабного или систематического 

нападения на гражданское население; исполнитель знал или имел умысел 

сделать таковым преступление. 

Деяние, выразившееся в массовом уничтожении гражданского 

населения, может быть совершено с использованием различных методов 

убийства, непосредственно или косвенно. Создание условий жизни, которые 

рассчитаны на то, чтобы уничтожить часть гражданского населения, может 

включать лишение доступа к пище и медикаментам.  

Преступления против человечности в виде пытки. Согласно Конвенции 

против пыток и других жестоких, бесчеловечных или унижающих 

достоинство видов обращения и наказания, принятых резолюцией 39/46 

Генеральной Ассамблеи от 10 декабря 1984 года, пытка – это любое 

действие, которым какому-либо лицу умышленно причиняется сильная боль 

или страдание. Так же непосредственно наносится физическое или 

нравственное страдание, чтобы получить от него и от третьего лица сведения 

или признания,  наказать его за действие, которое совершило оно или третье 

лицо или в совершении, которого оно подозревается.  Состав данного 

преступления заключается в следующем: исполнитель причинил сильную 

физическую или нравственную боль или страдание одному или нескольким 

лицам; данное лицо, находилось под стражей или под контролем 
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исполнителя; деяние было совершенно широкомасштабно или в виде 

систематического нападения на гражданское население.  

Далее рассмотрим еще одно преступление, относящиеся к 

международным преступлениям, которое играло немаловажную роль в 

истории человечества. Это такое преступление как геноцид. Геноцид - это 

одно из самых опасных преступлений в сфере международного права.  

Данное преступление, по моему мнению, актуально тем, что это одно из 

опаснейших и самых страшных преступлений существующих в мире. Ведь 

это не просто убийство людей, это искоренение целой расы, целого народа, 

различными путями, всего лишь из-за того, что эта группа людей, в связи с 

разными факторами отличается от других тем или иным признаком. Данное 

деяние и наказание за него, а так же подсудность, определяется Конвенцией о 

предупреждении преступления геноцида и наказании за него от 9 декабря 

1948 года. В настоящей Конвенции под геноцидом понимаются следующие 

действия, совершаемые с намерением уничтожить, полностью или частично, 

какую-либо национальную, этническую, расовую или религиозную группу 

как таковую:  убийство членов такой группы; причинение серьезных 

телесных повреждений или умственного расстройства членам такой группы; 

предумышленное создание для какой-либо группы таких жизненных 

условий, которые рассчитаны на полное или частичное физическое 

уничтожение ее; меры, рассчитанные на предотвращение деторождения в 

среде такой группы; насильственная передача детей из одной человеческой 

группы в другую. 
6
 Другими словами геноцид отличается от убийства тем, 

что, совершается с предпосылками так сказать расизма, с целью уничтожить 

полностью, на корню, какую либо этническую группу людей или расу. 

Наказуемы следующие деяния: геноцид; заговор с целью совершения 

                                                 
6
 Конвенция о предупреждении преступления геноцида и наказании за него // Генеральная Ассамблея ООН 

09.12.1948 // http://www.un.org/ru/documents/decl_conv/conventions/genocide.shtml 

http://www.un.org/ru/documents/decl_conv/conventions/genocide.shtml
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геноцида; прямое и публичное подстрекательство к совершению геноцида; 

покушение на совершение геноцида; соучастие в геноциде. 
7
 

   Состав данного преступления формально закреплен в  Конвенции о 

предупреждении преступления геноцида и наказания за него от 9 декабря 

1948 года, данная Конвенция и является основным источником об этом 

преступлении. Но ко всему прочему преступление геноцида отражается еще 

в некоторых международных актах, таких как Международный пакт о 

гражданских и политических правах от 16 декабря 1966 года и  Конвенции о 

неприменимости срока давности к военным преступлениям и преступлениям 

против человечества от 26 ноября 1968 года.  В соответствии со статьей 5 

основного источника о преступлении геноцида, а именно: Для введения в 

силу положений настоящей Конвенции договаривающиеся стороны 

обязуются провести необходимое законодательство, каждая в соответствии 

со своей конституционной процедурой, и, в частности, предусмотреть 

эффективные меры наказания лиц, виновных в совершении геноцида или 

других упомянутых в статье III преступлений.
8
 Состав данного преступления 

я рассмотрю на основании Уголовного кодекса Российской Федерации. В 

связи со всем сказанным, объектом преступления являются общественные 

отношение, урегулированные действующим законодательством, на которые 

посягает преступление.
9
  А именно под объектом геноцида следует понимать 

расовую, национальную, этническую, религиозную, социальную, 

политическую, культурную, половую и характеризующуюся любой иной 

принадлежностью человеческую группу
10

.   

Объективная сторона геноцида, прямо перечислена в Конвенции о  

предупреждении преступления геноцида и наказании за него от 9 декабря 

                                                 
7
 Конвенция о предупреждении преступления геноцида и наказании за него // Генеральная Ассамблея ООН 

09.12.1948 // http://www.un.org/ru/documents/decl_conv/conventions/genocide.shtml 
8
 Конвенция о предупреждении преступления геноцида и наказании за него // Генеральная Ассамблея ООН 

09.12.1948 // http://www.un.org/ru/documents/decl_conv/conventions/genocide.shtml 
9
 Теория государства и права. Курс лекций. / Под ред. Н.И. Матузова и А.В. Малько. М., Изд-во «Юристъ», 

1997. 
10

 "Уголовный кодекс Российской Федерации" от 13.06.1996 N 63-ФЗ (ред. от 07.03.2017) // СПС 

Консультант Плюс 

http://www.un.org/ru/documents/decl_conv/conventions/genocide.shtml
http://www.un.org/ru/documents/decl_conv/conventions/genocide.shtml
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1948 года, а именно действия, которые перечислены в статье 2 в пунктах а-е: 

а) убийство членов такой группы; b) причинение серьезных телесных 

повреждений или умственного расстройства членам такой группы; с) 

предумышленное создание для какой-либо группы таких жизненных 

условий, которые рассчитаны на полное или частичное физическое 

уничтожение ее; d) меры, рассчитанные на предотвращение деторождения в 

среде такой группы; e) насильственная передача детей из одной человеческой 

группы в другую.
11

 Субъект геноцида по Уголовному праву Российской 

Федерации любое физическое вменяемое лицо, достигшее возраста 16 лет. 

Субъективная сторона выражается умышленной формой вины. Виновный в 

данном преступлении действует с прямым умыслом, он полностью осознает, 

что совершает действия, которые направленны на полное уничтожение 

национальной, этической или религиозной группы, способами, которые 

указаны в Конвенции о геноциде. Состав геноцида по конструкции данного 

преступления – формально-материальный. Преступление считается 

оконченным с момента наступления опасных действий: смерть, тяжкий вред 

здоровью человека.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
11

 Конвенция о предупреждении преступления геноцида и наказании за него // Генеральная Ассамблея ООН 

09.12.1948 // http://www.un.org/ru/documents/decl_conv/conventions/genocide.shtml 

http://www.un.org/ru/documents/decl_conv/conventions/genocide.shtml
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1.2 Преступления международного характера 

Как было сказано нами в начале данной главы преступления в 

международном праве делятся на два вида, второй вид это преступления 

международного характера. Отличие международных преступлений от 

преступлений международного характера заключается во многом.  Например, 

в том, что преступления международного характера напрямую не связаны с 

действиями государства, по правилам, ответственность несут конкретные 

индивиды. По определению общественно  опасные  деяния,  влияющие  на  

отношения  между  государствами  и  приносящие  ущерб  мирному  

сотрудничеству  в  различных  сферах. 
12

 Такие преступления чаще всего 

затрагивают отношения между гражданами государства и самим 

государством, а так же отношения между международными организациями и 

совершаются на территории двух или же более государств. Еще одно важное 

отличие международных преступлений, это то, что к ответственности 

субъект преступления могут привлечь к ответственности, только те 

государства, на территории которых было совершенно преступление, 

относящееся к данной категории. Это такие преступления, например как: 

террористический акт, торговля рабами, пиратство или захват заложников. 

Субъектами по данным преступлениям являются физические лица, которые 

преследуют своей целью нарушить мир между какими либо государствами, 

или же устрашить население в одном государстве, или же цель собственная 

нажива. К ответственности же привлекается каждый член, какого либо 

совершенного преступления. Для примера хотелось бы рассмотреть такие 

преступления как террористический акт и захват заложников.  

Так как тема преступления международного характера очень 

обширная, я решил взять только самые актуальные, на мой взгляд, 

преступления. Терроризм актуален по моему мнению тем, что в связи со 

сложившейся обстановкой на ближнем востоке и некоторых других странах, 

                                                 
12

 Мошко Г.А., Скакун С.В., Серебрянников А.О. МЕЖДУНАРОДНЫЕ ПРЕСТУПЛЕНИЯ // Научное 

сообщество студентов XXI столетия. ГУМАНИТАРНЫЕ НАУКИ: сб. ст. по мат. XIV междунар. студ. науч.-

практ. конф. № 14. URL: http://sibac.info/archive/humanities/guman8(11).pdf (дата обращения: 22.05.2017) 
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в наше время, участились террористические акты по всему миру, что явно 

очень обеспокоило мировое сообщество. Таким образом,  будет очень 

актуально рассмотреть данное преступление и все, что с ним связанно. 

Мировой истории известны множество террористических актов. Террористы 

запугивали целые государства, путем взрывов, диверсий, убийств и захвата 

заложников. И даже в наше время, во всех местах массового скопления 

людей, вешаются антитеррористические таблички, надписи на которых 

описывают действия населения во время террористического акта. Или 

действия при обнаружении взрывчатого вещества. Именно по этому, я 

считаю, что данное преступление, очень актуально, как в историческом 

плане, так и в наше время, и его стоит рассмотреть более углубленно и 

понять, что же такое терроризм.  

  Терроризм – публично совершаемые общественно опасные деяния 

или угрозы совершения таковых из-за своей направленности на массовое 

восприятие (масштабность); рассчитанные на устрашение населения или 

какой-то его части, в виде создания угрозы массового уничтожения 

растительного или животного мира, отравление атмосферы или водных 

ресурсов, создание условий для появления экологической катастрофы; 

рассчитанные на публичную гибель людей, подавление их воли, чести, 

достоинства, покушения на здоровье людей, мир и безопасное проживание 

человечества, что формирует обстановку страха, подавленности, 

напряженности, в целях прямого или косвенного воздействия, на принятие 

какого-либо решения или отказ от него в интересах террористов.
13

 Таким 

образом, терроризм это не просто акт насилия и запугивание, это в первую 

очередь шантаж путем запугивания мирного населения тем или иным 

способом, для достижения своей цели. Если население будет жить в страхе, 

правительство данного населения будет вынужденно принимать какие либо 

меры для устранения конфликтных ситуаций. Никакое другое насилие, 

                                                 
13

 Лупу А.А., Оськина И.Ю. Международное уголовное право: Учебное пособие. – М.: Издательско-торговая 

корпорация «Дашков и К», 2011. – 312с.- ISBN 
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никакие другие военные действия не будут расцениваться как терроризм, 

если в них нет акта морального шантажа. Что касается покушения на 

отдельных политических или других важных государственных деятелей, 

даже если в этом покушении не страдают какие либо другие лица,  элемент 

или другими словами акт шантажа просматривается здесь как влияние на 

одно политическое лицо, для принятия решения другими политическими 

лицами, так как это лицо становится заложником шантажа терроризма.  

Существует множество проявлений актов терроризма, а так же существует 

множество определений, что же такое терроризм.  Но одно единственное, что 

является именно отличительным признаком, и что делает данное 

преступление, не обычным убийством, захватом заложников или же 

созданием каких либо техногенных катастроф, а именно терроризмом, это во 

всех случаях акт шантажа, какие либо требования, которые должны быть 

выполнены именно в сторону террористов. Далее для полного анализа 

данного преступления мы хотел бы разобрать его по составу преступления и 

по конструкции преступления. Объектом данного преступления являются 

основы общественной безопасности. Совершение террористического акта 

создает опасность на неопределённый круг лиц, таким образом, нарушает 

общественное спокойствие и безопасность граждан и страны в целом. 

Объективная сторона преступления выражается в совершении действия, 

которое прописано в Федеральном законе «О борьбе с терроризмом» от 3 

июля 1998 года.
14

 Совершение взрывов, поджогов или иных действий, 

создающих опасность для жизни  людей, причинения им значительного 

имущественного ущерба либо при наступлении иных общественно опасных 

последствий, вследствие террористического акта. Субъект данного 

преступления специальный  это физическое вменяемое лицо, достигшее 

возраста 14 лет.  

                                                 
14

 Федеральный закон от 06.03.2006 N 35-ФЗ (ред. от 06.07.2016) "О противодействии терроризму" // СПС 

Консультант Плюс 
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Субъективная сторона терроризма заключается  в виде прямого 

умысла, другими словами, виновный осознавал, знал и желал наступления 

тех последствий, на которое направленно данное преступление. В качестве 

обязательного признака субъективной стороны терроризма закон называет 

специальные цели его совершения, а именно нарушение общественной 

безопасности, устрашение населения либо оказание воздействия на принятие 

решений органами власти. Именно это, как я уже говорил ранее, отличает 

терроризм, от простого убийства или умышленного уничтожения или 

повреждения чужого имущества обще опасным способом. В заключении 

данного пункта, стоило бы отметить, что терроризм, особенно в 21 веке, 

явление очень частое, и мировое сообщество, прилагает все свои усилия на 

борьбу с ним, путем ужесточения наказаний, усиления охраны на границах 

государств и старается усилить бдительность обычного мирного населения, 

которое должно осознавать и понимать всю опасность данного деяния. Таким 

образом, данное преступление на наш взгляд полностью раскрывает на 

наглядном примере отличие и особенность преступлений международного 

характера. 

Следующее преступление, которое, на наш взгляд, весьма актуально 

раскрывает тему преступлений международного характера это такое 

преступление как захват заложников. Захват заложника изначально 

рассматривался, как акт проявления терроризма, но из-за своей 

общественной опасности и распространённости стал считаться 

самостоятельным преступлением. Так как данное преступление имеет 

международное закрепление, и кроме того за данное преступление 

установлена ответственность на уровне государства, оно является одним из 

самых важных шагов в борьбе с этим преступлением. Чаще всего данное 

преступление применяется в политических целях, например: для давления на 

правительство; получение денежного выкупа; при совершении других 

преступлений, таких как захват воздушного либо же морского судна.  
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Любое лицо, которое захватывает или удерживает другое лицо и 

угрожает убить, нанести повреждение или продолжать удерживать другое 

лицо, для того чтобы заставить третью сторону, а именно: государство, 

международную межправительственную организацию, какое-либо 

физическое или юридическое лицо или группу лиц – совершить или 

воздержаться от совершения любого акта в качестве прямого или косвенного 

условия для освобождения заложника, совершает преступление захвата 

заложника. 
15

 А также в соответствии с Международной конвенцией о борьбе 

с захватом заложников, лицами, которые совершили данное преступление, 

являются: лица, которые пытаются совершить захват заложника. А так же 

лица, которые принимают участие в качестве сообщника лица, 

совершающего либо пытающегося совершить захват заложника.  

Захват заложника, как международное преступление регулируется 

Международной конвенцией о борьбе с захватом заложника. Которая была 

принята резолюцией 34/146 Генеральной Ассамблей Организации 

Объединенных Наций, 17 декабря 1979 года. Согласно данной конвенции 

государства - участники должны содействовать друг другу по вопросам 

противодействия данному преступлению. Во-первых, государства должны 

принять все необходимые меры по предотвращению преступлений на их 

территории, во-вторых, государства должны обмениваться информацией по 

принятию мер для предотвращения совершения данного преступления.  

Для того чтобы такое преступление, как захват заложника приобрело 

международный характер, необходимы следующие условия преступники и 

заложники, должны являться гражданами разных государств. Если 

преступник и заложник, являются членами одного государства, но 

преступление совершается за пределами этого государства; заложниками 

являются лица, которые пользуются международной защитой; если 

                                                 
15

 Международная конвенция о борьбе с захватом заложников // Генеральная ассамблея ООН 17.12.1979// 

http://www.un.org/ru/documents/decl_conv/conventions/hostages.shtml  

http://www.un.org/ru/documents/decl_conv/conventions/hostages.shtml
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подготовка к преступлению и непосредственно его совершение 

осуществляется на территории разных государств.  

Любое государство принимает такие меры, которые могут быть 

необходимы для установления  юрисдикции, в отношении такого 

преступления как захват заложника.  В случае если это преступление было 

совершено: на его территории, либо на борту морского или воздушного 

судна, которое зарегистрировано в этом государстве; любым гражданином 

этого государства; в отношении заложника, который является гражданином 

этого государства. В том случае, если на территории государства 

удерживается заложник, то это государство обязано принять все 

необходимые меры по выдаче преступника другому государству,  либо по 

возбуждению уголовного преследования в отношении преступника. Но также 

государство может и отказать в выдаче преступника, если существуют 

основания считать, что наказание лица может быть связано с его 

религиозной, национальной, расовой  принадлежностью, а также его 

политическими взглядами.  

Государство, на территории которого предполагаемый преступник 

подвергается уголовному преследованию, должен сообщить о результатах 

судебного разбирательства Генеральному секретарю Организации 

Объединенных Наций.  
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ГЛАВА 2. МЕЖДУНАРОДНОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО В БОРЬБЕ С 

ПРЕСТУПНОСТЬЮ  

Во все времена, государства, а так же граждане государств, пытались и 

прилагали все усилия, для мирного существования,  но, не смотря на это, 

всегда присутствовал фактор преступности. Так и в международном праве, 

начиная с древней Руси и заканчивая нашим временем, всегда остро стоял 

вопрос о международной преступности и борьбы с ней. В наше время все 

более или менее цивилизованные государства стараются так сказать 

координировать свои действия в борьбе с международной преступностью. 

Они заключают разнообразные международные договоры между собой, 

которые помогают им содействовать и регулировать их совместную 

деятельность в борьбе с международной преступностью. Кроме того, как 

отмечается сейчас, страны-государства, не только координируют свои 

действия и совместными усилиями пытаются искоренить преступность, они 

так же стараются всеми силами и возможностями способствовать друг другу 

в данном вопросе. 
16

Будь то обмен опытом или же техническая помощь менее 

развитому государству. Объем и характер этой помощи, а так же 

сотрудничества, говорит о том, что в современном международном праве 

борьба с преступностью стоит чуть ли не на первом месте в приоритете у 

государств. Значительную роль в сфере борьбы с преступностью  играют 

такие аспекты как международные договоры, всевозможные международные 

пакты, а так же на сегодняшний день выработан ряд принципов, который 

закреплен в Декларации о принципах международного права 1970 года. В 

данной декларации составлен ряд принципов, которые играют на наш взгляд 

огромную роль в международном сотрудничестве  в сфере  борьбы с 

преступностью. В данной главе мы бы хотели рассмотреть данные 

принципы, а так же некоторые международные договоры, которые 

                                                 
16

 Проблемы межгосударственного сотрудничества в борьбе с П781 международными и 

транснациональными преступлениями: материалы студенческой научно-практической конференции / под 

ред. д-ра юрид. наук В. Е. Степенко, канд. юрид. наук О. А. Черновой. – Хабаровск: Изд-во Тихоокеан. гос. 

ун-та, 2013. – 111 с. ISBN 978-5-7389-1144-6 
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содействуют государствам в таком понятии как международная 

преступность. В данной главе настоящей работы, на наш взгляд, очень важно 

разобрать все принципы сотрудничества, для того, что бы полностью понять, 

какие так сказать правила действую в сфере международной борьбы с 

преступностью. Но так же важно увидеть, как эти принципы воздействуют на 

международное законодательство нашего времени. И в соответствии со всем 

этим, рассмотреть международные договоры, которые заключаются между 

государствами, для эффективной и продуктивной борьбы с преступность. Так 

как именно они играют наиболее важную роль, в сотрудничестве государств, 

а так же в привлечении к ответственности субъектов международных 

преступлений. В данной главе мы постараемся, как можно больше 

углубиться и раскрыть всю суть принципов и международных договоров 

нашего времени. 
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2.1 Принципы международного сотрудничества в борьбе с преступностью 

         На сегодняшний день проблема противодействия преступности, чаще 

всего относится к суверенным вопросам каждого государства. Но с 

развитием современных технологий, открытости и прозрачности 

государственных границ, с целью пресечения наркоторговлей, контрабандой, 

работорговлей, процесс противодействия преступности отдельного 

государства, становится неосуществимой задачей. Именно поэтому мировое 

сообщество стремится объединить государства ради осуществления общей 

цели, то есть борьбы с международной преступностью. И именно поэтому 

международным сообществом были созданы принципы, которые регулируют 

сотрудничества государств, а так же многие другие аспекты международного 

права. 

Рассмотрим для начала, что же такое принципы, и какую роль они 

играют в международном праве и в борьбе с международной преступностью. 

По определению принципы в международном праве это основополагающие 

общепризнанные нормы, обладающие высшей юридической силой.
17

 Следуя 

этому определению, стоит заметить, что все значимые юридические действия 

в международном праве, должны так сказать соответствовать требованию 

этих принципов во всем. Принципы это некая конституция международного 

права. Принципы международного права определяют законность интересов 

всех государств участвующих в международных правоотношениях. Кроме 

того основные принципы международного права взаимосвязаны между 

собой. Так нарушение одного принципа влечет за собой нарушение другого, 

например нарушение  такого принципа как территориальная целостность 

государства одновременно является нарушением принципов суверенного 

равенства государств, невмешательства во внутренние дела, неприменения 

силы и угрозы силой. Первоначально основные принципы существовали в 

виде обычаев, но после принятия Устава Организации Объединенных Наций 

основные принципы приобрели договорно-правовую форму.  

                                                 
17

 Ковалев А.А. Международная защита прав человека: Учебное пособие. — М.: Статут, 2013. 
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Существуют семь основных принципов, которые содержатся в Уставе 

ООН. Данные принципы представляют собой международно-правовые 

нормы, и существуют в форме определенных источников международного 

права. Так, например, в статье 103 Устава ООН сказано, что в случае, если 

обязательства членов ООН по Уставу ООН окажутся в противоречии с 

обязательствами по какому-либо международному договору, 

преимущественную силу имеют обязательства по Уставу, другими словами 

те самые основные принципы имеют преимущественную силу.  

Содержание основных принципов в международном праве было 

раскрыто в Декларации о принципах международного права, касающихся 

дружественных отношений и сотрудничества между государствами в 

соответствии с Уставом Организации Объединенных Наций, которая была 

принята резолюцией 2625 (XXV) Генеральной Ассамблеи ООН от  24 

октября 1970 года. В ней перечислены и подробно описаны основные 

принципы Устава ООН. Но ко всему прочему основные принципы так же 

регулируют самый главный вопрос нашей работы, это международная борьба 

с преступностью. Сотрудничество государств-членов в борьбе с 

международной преступностью характеризуются следующими факторами: 

особым характером определенных преступлений, которые посягают на 

интересы нескольких государств или представляют опасность для 

международного сообщества; потребностями координации усилий по 

предотвращению и прекращению преступных действий; нуждами по 

предоставлению взаимной правовой помощи в уголовных делах.
18

 

Далее хотелось бы рассмотреть те самые принципы, о которых и идет 

речь, подробно. 

Первый принцип, это принцип, согласно которому государства 

воздерживаются в своих международных отношениях от угрозы силой или 

применения силы. При этом эти угрозы могут быть направлены как против 

                                                 
18

 Лупу А.А., Оськина И.Ю. Международное уголовное право: Учебное пособие. – М.: Издательско-торговая 

корпорация «Дашков и К», 2011. – 312с.- ISBN 
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территориальной целостности, или политической независимости любого 

другого государства, так и каким-либо иным образом, который несовместим 

с целями Организации Объединенных Наций.
19

 Агрессивная война является 

преступлением против мира, за которое предусматривается ответственность, 

согласно международному праву. Согласно целям и принципам Организации 

Объединенных Наций все государства должны воздерживаться от 

пропаганды агрессивной войны.  Также государства, обязаны воздерживаться 

от каких бы то ни было насильственных действий, лишающих другие народы 

их права на свободу и независимость.  Другими словами этот принцип 

создает мирное сосуществования между государствами, для того что бы 

мирно разрешать конфликты и спорные ситуации, таким образом из него 

вытекает второй принцип. 

Второй принцип, это принцип по которому государства разрешают 

свои международные споры, только мирными способами. Тем самым, не 

подвергая угрозе  мир и безопасность государств и всего человечества.  

Согласно этому принципу государства должны стремиться к скорейшему и 

мирному урегулированию своих конфликтов, путем переговоров, 

примирения, судебного разбирательства и иными способами мирного 

урегулирования конфликтов.
20

 В поисках способа мирного урегулирования, 

стороны должны приходить к согласию. В случае если стороны не достигнут 

соглашения путем одного из вышеперечисленных способов, то они всё равно 

должны стремиться к мирному урегулированию конфликта. То есть если 

государства все-таки не примеряются, они должны всеми усилиями добиться 

этого, дабы не нарушать первый принцип из за какого либо конфликта. 

Третий принцип, заключается в том, что государства должны 

добросовестно выполнять обязательства, которые они приняли в 

соответствии с Уставом Организации Объединенных наций. Г.И. Тункин 

                                                 
19

 Международное право: учебник / Б.М. Ашавский, М.М. Бирюков, В.Д. Бордунов и др.; отв. ред. С.А. 

Егоров. 5-е изд., перераб. и доп. М.: Статут, 2014. 
20

 Международное право. Особенная часть: Учебник / Отв. ред. Р.М. Валеев и Г.И. Курдюков. — М.: Статут, 

2010. 
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говорил про принцип добросовестности выполнения своих обязательств 

государством, что без его признания невозможно само существования 

международного права, так как выполнение международных обязательств 

зависит от доброй воли государств.
21

Ведь социальная ответственность в 

международном праве имеет моральное, политическое, а так же юридическое 

влияние на отношения между государствами. 

Четвертый принцип – это принцип равноправия народов и государств, а 

также принцип суверенного равенства государств. Все народы имеют право 

определять свой политический статус и осуществлять своё экономическое, 

политическое и иное развитие, а другие народы обязаны уважать это право.
22

  

Другими словами  государства более развиты в каком либо плане будь то 

экономическое или же политическое развитие, не должны ущемлять менее 

развитые страны, так как в соответствии с этим принципом каждое 

государство само выбирает пути развития и ставит цели для осуществления 

этого развития. Каждое государство должно содействовать осуществлению 

принципа равноправия и самоопределения народов. Каждое государство 

обязано содействовать уважению и соблюдению прав и свобод человека. 

Пятый принцип, это принцип обязанности всех государств не 

вмешиваться в дела, которые касаются только внутренней компетенции 

другого государства. Ни одно государство не имеет право вмешиваться во 

внутренние или внешние дела любого другого государства. Если государство 

всё же вмешивается в дела другого государства, каким бы то ни было 

способом, а в частности вооруженным вмешательством, либо иным другим 

вмешательством, или угрозой, то это будет считаться нарушением 

международного права. Также ни одно государство не вправе ни применять,  

ни поощрять применение экономических, политических, либо иных мер с 

целью добиться подчинения себе другого государства. Ни одно государство 

не должно организовывать, разжигать, финансировать террористическую, 

                                                 
21

 Тункин Г.И. Право и сила в международной системе.-М.,1983.-С.55. 
22

 . Терновая Людмила Олеговна, Гольдин Геннадий Глебович. Международно-правовая защита: история, 

направления, формы: Монография. М.: Международный издательский центр «Этносоциум», 2015. - 428 с. 
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либо иную деятельность. Каждое государство может выбирать себе 

политическую, экономическую, культурную и социальную систему, без 

вмешательства другого государства.    

Следующий принцип, согласно которому, государства обязаны 

сотрудничать друг с другом в соответствии с Уставом Организации 

Объединенных Наций. Государства, независимо от их различий в 

политических, экономических, либо иных системах обязаны сотрудничать 

друг с другом в различных областях, с целью поддержания международного 

мира и безопасности. Поэтому государства сотрудничают в целях: 

поддержания международного мира и безопасности; установления и 

соблюдения всеобщего уважения и соблюдения прав и свобод человека; 

осуществления своих международных отношений, без вмешательства других 

государств. Можно сказать, государства, при каком либо сотрудничестве 

друг с другом должны руководствоваться уставом ООН и в первую очередь 

не нарушать данных принципов, другими словами все их действия должны 

соответствовать международному законодательству и договору между ними. 
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2.2. Международные договоры по вопросам борьбы с преступностью 

 Существенная роль в процессе сотрудничества государств по борьбе с 

преступностью занимают международные договоры по пресечению 

правонарушений и преступлений международного характера и 

ответственности за них. 

 Для начала проанализируем, что собой представляет определение 

«международный договор», а также его характерные черты и виды. В 

монографии автора Сафронова Е.В. дано определение: «Международный 

договор – это соглашение, заключенное между государствами в письменной 

форме и регулируемое международным правом, независимо от того 

содержится ли такое соглашение в одном документе, в двух или нескольких 

связанных между собой документах, а также независимо от его конкретного 

наименования».
23

 Таким образом, международный договор считается 

характерной юридической конфигурацией установления партнерства среди 

субъектов международного права. 

 В монографии педагога Московского университета и автора многих 

учебников Виноградова П.А. перечислены разнообразные наименования 

международных договоров: 

1. Пакт – одно из названий разнообразного вида международных 

договоров, обладающих весомой политической значимостью, 

ограниченное временными рамками по соглашению сторон; 

2. Трактат – один из видов соглашений, который применяется наряду с 

договором, конвенцией, декларацией, пактом, протоколом  и т.д.; 

3. Конвенция – это международный договор, соглашение любой 

специализации;  

4. Протокол – это отчетный документ, в котором конкретно закреплен 

процесс обсуждения задач и проблем, а также принятие решений на 

официальных мероприятиях;  

                                                 
23

 Сафронова, Е. В. Международное публичное право: теоретические проблемы [Электронный ресурс] : 

Монография / Е. В. Сафронова. - М. : РИОР : ИНФРА-М, 2013. - 133 с. - (Научная мысль). - ISBN 978-5-369-

01173-7 (РИОР), ISBN 978-5-16-006544-1 (ИНФРА-М). 
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5. Соглашение – итог переговоров по поводу какого-либо вопроса между 

заинтересованными сторонами;  

6. Декларация – официальный акт (документ), определяющий 

согласованные сторонами общие принципы и цели;  

7. Договор – это урегулированное международным правом соглашение, 

заключенное государствами и/или иными участниками 

международного права; 

8. И др.
24

 

 Все субъекты международного права обладают правоспособностью 

заключать международные договоры. Основополагающие (суверенные) 

субъекты имеют право заключать договоры буквально по любому вопросу 

(предмету международно-правового регулирования), однако 

правоспособность производных субъектов международного права 

ограничена их учредительными документами. 

 В зависимости от субъекта, заключающего соглашение, отличают три 

разновидности международных договоров: 

 межгосударственные, от имени государства; 

 межправительственные, от имени правительства; 

 межведомственные, от имени ведомств (органов исполнительной 

власти). 

 Процедура заключения международного договора содержит свои 

характерные особенности, которые нам предстоит разобрать по порядку. 

Начнем с того, что международный договор состоит из двух стадий: 

1. Первая – это регулирование свободы воли государств и других 

субъектов международного права относительно текста договора. При 

заключении двусторонних договоров данная стадия содержит в себе 

осуществление переговоров среди сторон и достижения их согласия по 
                                                 
24

 Принципы адаптации международных договоров в российскую правоприменительную практику: 

монография / Виноградова П.А. - М.:ИЦ РИОР, НИЦ ИНФРА-М, 2017. - 252 с.: 
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разработанному тексту договора. При многостороннем соглашении 

данная стадия заключается в исследовании и принятии текста договора 

международным органом (документ принимается 2/3 голосов 

участников). 

2. Вторая  – это регулирование воли по поводу признания неотъемлемых 

норм соглашения. Данная стадия заключается в индивидуальном 

воздействии государства, которое может быть различными в 

зависимости от обстоятельств договора. Это могут быть такие 

действия, как: парафирование (подпись на тексте договора 

уполномоченного лица в знак согласия с текстом 

договора), подписание договора (оно может быть завершением 

процесса заключения соглашения, в том случае если договор вступил в 

силу с момента его подписания), договор может 

требовать ратификации или утверждения. 

 Ратификация – это акт принятия соглашения (договора) высшим 

органом государства, который выражает согласие на необходимость данного 

договора.
25

 При ратификации подписывают ратификационные грамоты. При 

двустороннем договоре подразумевается бартер (обмен) данными грамотами 

в столице того государства, где договор не подписывался. В случае если 

договор разносторонний, то грамоты сдаются так 

называемому депозитарию. Депозитарий – это доверенное лицо договора, 

который выступает его хранителем и он формируется соглашением 

участников.
26

 Основные функции депозитора: 

 хранить оригинал договора; 

 подготовка и отправка заверенных копий договора; 

                                                 
25

 Талалаев А.Н. Право международных договоров. Том 1. Общие вопросы [Электронный ресурс]: учебное 

пособие/ Талалаев А.Н.— Электрон. текстовые данные.— М.: Зерцало, 2011.— 280 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/4046.html.— ЭБС «IPRbooks». 
26

 Международное право: учебник / Б.М. Ашавский, М.М. Бирюков, В.Д. Бордунов и др.; отв. ред. С.А. 

Егоров. 5-е изд., перераб. и доп. М.: Статут, 2014. 
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 получение и хранение документов, имеющих отношение к договору; 

 регистрация договора. 

 В случае, когда имеются расхождения среди депозитария и какого-либо 

государства по поводу исполняемых депозитарных функций, этот вопрос 

доводят до сведения других участников соглашения. 

 На второй стадии взамен ратификации может быть предусмотрено 

утверждение. В отличие от ратификации утверждение способно 

реализовываться не только высшим органом власти, но и более обширным 

кругом органов государственной власти (правительство, министерства). 

Также на второй стадии может осуществляться присоединение – это акт 

согласия на обязательства договора уже заключенного другими 

государствами (возможность присоединения должна быть предусмотрена 

самим договором). 

 При разносторонних соглашениях бывают случаи, когда государство в 

большинстве своем поддерживает обязательства договора, однако это не 

согласовано с отдельными его положениями второстепенного характера. С 

целью данного обеспечения более обширного участия субъектов стран в 

разносторонних договорах международное право фиксирует возможность 

государств совершать оговорки. Оговорка – это одностороннее обращение, с 

помощью которого государство намеревается устранить либо преобразовать 

для себя процесс обусловленного положения соглашения. Оговорка вносит 

преобразование в договоре в части, затрагивающей взаимоотношения между 

государством сделавшем оговорку и государством, принявшем данную 

оговорку.
27

 

Договор вступает в законную силу с этапа и на условиях, 

перечисленных в договоре. В случае если в соглашении отсутствуют 

надлежащие положения, то он вступает в силу, как только будет 

                                                 
27

 Сафронова, Е. В. Международное публичное право: теоретические проблемы [Электронный ресурс] : 

Монография / Е. В. Сафронова. - М. : РИОР : ИНФРА-М, 2013. - 133 с. - (Научная мысль). - ISBN 978-5-369-

01173-7 (РИОР), ISBN 978-5-16-006544-1 (ИНФРА-М). 
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сформулировано одобрение всех участников на обязательства заключенные в 

данном соглашении. 

 Завершающим шагом при заключении договора считается его 

регистрация и опубликование. Данный шаг ориентирован против тайной 

дипломатии и против практики заключения секретных договоров. Статья 102 

Устава ООН
28

 фиксирует обязательство регистрации и опубликования, 

предусматривая следующие санкции: стороны, которые не зарегистрировали 

договор не вправе опираться на него ни в одном из органов ООН.  

 Международный договор действует во времени с момента вступления 

его в силу и до прекращения. Международный договор не имеет обратной 

силы, если иное не учтено в данном договоре. Договор функционирует до 

установленного в нем срока либо до наступления определенного события. 

Встречаются и бессрочные договоры, процесс которых может быть 

остановлен по взаимному соглашению сторон в любой промежуток времени. 

 Период действия договора может быть продлен и данная процедура 

продления именуется пролонгацией. Она непременно должна реализоваться 

до этапа прекращения действия соглашения. В случае если соглашение 

возобновлено после прекращения его действия, то данная процедура 

называется реновацией. Пролонгация может быть автоматической, в случае 

если в согласовании с положениями договора он является продленным, когда 

никто из сторон в определенное время не объявит о его прекращении. 

Область действия договора устанавливается в нём самом. 

 Действие договора может «урезаться» территорией государства, 

распространятся на международное пространство (открытое море, космос), 

либо не обладать пространственными пределами. 

 Процедуру реализации соглашения государство исполняет 

самостоятельно. В случае если для этого требуется публикация закона в 

рамках государства, то законодательный орган берет на себя инициативу по 

изданию соответствующего нормативного акта. 

                                                 
28

 Устав ООН // 24.10.1945 // http://www.un.org/ru/charter-united-nations/index.html 
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 В функционирующий договор могут вноситься модификации 

(изменения). Они могут иметь место только по соглашению сторон. 

Процедура внесения изменений участниками определяется в данном 

договоре. В случае если в договоре это не учтено, то в системе внесения 

изменений используются правила распространяющиеся на процедуру 

заключения договора. В случае если государство является участником 

договора после вступления в силу соглашения об изменении, то его 

взаимоотношения с участниками, принявшими данное соглашение, 

основывается на базе измененного договора. А с участниками, не 

принявшими данное соглашение на базе прежнего текста договора. 

Разносторонние договоры могут быть изменены несколькими участниками, в 

случае если подобная вероятность учитывается договором, или им не 

запрещается. 

 Международные договоры по борьбе с преступностью бывают весьма 

разнообразными. Преступления, связанные с данной спецификой 

перечислять не имеет смысла, так как мы их рассматривали в предыдущей 

главе. Соответственно по уже перечисленным преступлениям можно 

привести примеры международных договоров, имеющих очень большое 

значение и до сих пор действующих. Так, например: 

1. К разносторонним региональным договорам (конвенциям, 

соглашениям), обладающим, как правило, целенаправленным 

характером, т.е. предусматривающим общепризнанные нормы об 

ответственности за определенные разновидности преступлений или 

регламентирующим иные вопросы борьбы с преступностью в пределах 

конкретного региона, относятся:  

 "Европейская конвенция о пресечении терроризма" (Заключена в г. 

Страсбурге 27.01.1977), (с изм. от 15.05.2003); 

 "Конвенция Совета Европы о противодействии торговле людьми" 

(Заключена в г. Варшаве 16.05.2005); 
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  "Конвенция об отмывании, выявлении, изъятии и конфискации 

доходов от преступной деятельности" (заключена в г. Страсбурге 

08.11.1990); 

  "Европейская конвенция о взаимной правовой помощи по 

уголовным делам" (заключена в г. Страсбурге 20.04.1959), (с изм. от 

17.03.1978);  

 "Шанхайская конвенция о борьбе с терроризмом, сепаратизмом и 

экстремизмом" (Заключена в г. Шанхае 15.06.2001);  

 "Конвенция Совета Европы о предупреждении терроризма" 

(Заключена в г. Варшаве 16.05.2005), (с изм. от 22.10.2015;  

 "Соглашение о сотрудничестве государств – участников 

Содружества Независимых Государств по борьбе с преступлениями 

в сфере компьютерной информации" (Заключено в г. Минске 

01.06.2001); 

  и т.д. 

2. В определенных многоцелевых международных соглашениях, 

регулирующих вопросы в области морского, трудового, 

экономического права отображены меры по борьбе с отдельными 

разновидностями противоправных действий, выполняющих 

второстепенную функцию в данном направлении. К подобным 

документам можно отнести:
29

 

 "Конвенция об открытом море" (Заключена в г. Женева 29.04.1958);  

 "Конвенция по облегчению международного морского судоходства"  

(Заключена в г. Лондоне 09.04.1965);  

 "Международная конвенция по поиску и спасанию на море 1979 

года" (Заключена в г. Гамбурге 27.04.1979);  

 "Конвенция о сохранении морских живых ресурсов Антарктики" 

(Заключена в г. Канберре 20.05.1980);  

                                                 
29

 http://minjust.ru/ru/perechen-mezhdunarodnyh-dogovorov-rossiyskoy-federacii-po-voprosam-pravovoy-

pomoshchi-i-pravovyh-28. 
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 "Международная конвенция по регулированию китобойного 

промысла" (Заключена в г. Вашингтоне 02.12.1946);  

 "Конвенция Организации Объединенных Наций по морскому праву" 

(заключена в г. Монтего-Бее 10.12.1982), (с изм. от 23.07.1994);  

 "Международная конвенция о спасании 1989 года" (SALVAGE) 

(Заключена в г. Лондоне 28.04.1989);  

 Конвенция N 143 Международной организации труда "О 

злоупотреблениях в области миграции и об обеспечении 

трудящимся - мигрантам равенства возможностей и обращения" 

(Заключена в г. Женеве 24.06.1975);  

 Конвенция N 29 Международной организации труда "Относительно 

принудительного или обязательного труда" (принята в г. Женеве 

28.06.1930 на 14-ой сессии Генеральной конференции МОТ); 

 И др. 

 В данных международных договорах зафиксированы общепризнанные 

нормы о мерах и борьбе с основными преступными посягательствами, 

совершаемых в рамках уголовного, гражданского, семейного и др. 

законодательства, применение которых весьма актуально по сей день. 
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ГЛАВА 3.ОТВЕТСТВЕННОСТЬ В МЕЖДУНАРОДНОМ ПРАВЕ И 

ОРГАНИЗАЦИЯ МЕЖДУНАРОДНОЙ ПОЛИЦИИ  

В общем смысле международная преступность это все преступления 

совершенные на международном уровне. Естественно если есть 

преступность, есть и борьба с преступностью, а так же должен быть и орган, 

который будет бороться, с этим так сказать недугом. Под международной 

борьбой с преступностью стоит понимать сотрудничество, каких либо  

государств борьбе с определенными видами преступлений, совершенных 

субъектами международного права.
30

 При этом различают 2 основных вида 

сотрудничества в борьбе с международной преступностью это: заключение 

международных договоров по различным вопросам данной деятельности и 

участие государств, в каких либо международных организациях, 

специализирующихся на борьбе с преступностью. Одна из основных 

организаций, которая занимается международным розыском преступников, 

является международная полиция или Интерпол. Целью Интерпола 

являются: обеспечение широкого взаимодействия всех органов уголовной 

полиции в рамках законодательства; создание и развитие учреждений, 

которые могут в дальнейшем способствовать предупреждению уголовной 

преступности, а также борьбы с ней. Ее деятельность регулируется уставом 

Международной организации уголовной полиции (Интерпол), который был 

принят 13 июня 1956 года, и на сегодняшний день он действует согласно 

изменениям, внесённым 1 января 1986 года. Но в данной главе была 

затронута тема, не только борьбы с преступностью, но и ответственности за 

нее, так как, если бы не было какой либо ответственности за совершение 

международных преступлений, в странах начался бы полный хаос. 

Ответственность это некий стимул, для государств, а так же для остальных 

субъектов международного права, не совершать какие либо проступки или 

                                                 
30

 Проблемы межгосударственного сотрудничества в борьбе с П781 международными и 

транснациональными преступлениями : мате- риалы студенческой научно-практической конференции / под 

ред. д-ра юрид. наук В. Е. Степенко, канд. юрид. наук О. А. Черновой. – Хабаровск : Изд-во Тихоокеан. гос. 

ун-та, 2013. – 111 с. ISBN 978-5-7389-1144-6 
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же преступления, ибо за это на них повлияют какие либо негативные 

последствия, это и есть та самая ответственность. Начиная с реторсий, 

репрессалий, сатисфакций, рестораций, и заканчивая приостановлением 

членства или исключением из международной организации или же 

подавлением агрессора силой. Объем и виды санкций зависят от степени 

тяжести правонарушения и нанесенного ущерба. Например, к государству-

агрессору могут быть применены следующие принудительные меры: 

временное ограничение суверенитета; отторжение части территории; 

послевоенная оккупация; полная или частичная демилитаризация всей или 

части территории; сокращение вооруженных сил и вооружений (по видам 

или размерам) или запрещение иметь тот или иной вид вооруженных сил или 

вооружений. 
31

Более подробно, про организацию международной полиции и 

виды ответственности в международном праве, мы постараемся раскрыть в 

данной главе. 
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 . Терновая Людмила Олеговна, Гольдин Геннадий Глебович. Международно-правовая защита: история, 

направления, формы: Монография. М.: Международный издательский центр «Этносоциум», 2015. - 428 с. 
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3.1. История становления и основные цели Интерпола 

В 1889 году, в Брюсселе состоялось учредительное собрание 

Международного союза уголовного права, где страны участники признали 

появление «международной преступности». И также на этом собрании 

участники призывали полицию разных стран к взаимодействию. Было 

предложено создать постоянно действующую, организационную структуру 

на национальном и международном уровне.  

В 1905 году на десятой международной ассамблее Международного 

союза Криминальной полиции в Гамбурге. На этой ассамблее было 

утверждено обращение к государствам с целью создания в 

правоохранительных органах всех государств, специальной структуры для 

борьбы с международной преступностью. И также создать международные 

полицейские центры по борьбе с отдельными видами преступлений. Позже в 

1910 году из Буэнос-Айреса, из Аргентины поступает предложение об 

учреждении всемирного или международного союза полиции. Спустя 2 года, 

в Мюнхене и Дрездене на внутри-германской полицейской конференции 

немецкие криминалисты обсуждали вопросы, которые касались 

международного сотрудничества полицейских служб.   

Однако сама идея создания международной организации уголовной 

полиции возникла лишь в 1914 году, на первом международном конгрессе, в 

Монако. Юристы и полицейские из 14 стран рассмотрели вопрос о 

возможности учреждения отдела по учету международной криминальной 

информации. Позже, в 1923 году на втором международном конгрессе  

криминальной полиции в Вене, эта идея, всё-таки, была реализована и тем 

самым была создана Международная комиссия уголовной полиции. Её 

местоположением была определена Вена. В данном конгрессе приняли 

участие 138 представителей из 20 государств Европы, Азии и Америки. 

Согласно учредительному акту высшим органом был принят съезд 

представителей стран, каждый из которых мог принимать участие в 

обсуждении любого вопроса повести дня.   
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Далее в 1938 году Международная комиссия уголовной полиции, 

практически прекратила существовать из-за оккупации Австрии фашистской 

Германией. В 1942 году штаб-квартира международной комиссии была 

перенесена в Берлин. Организация была воссоздана лишь через 4 года, в 1946 

году по инициативе бельгийского правительства. Новая штаб-квартира была 

расположена в Париже, во Франции. В этом же году и появилось 

сокращённое название Международной комиссии уголовной полиции это  

Интерпол. В 1956 году организация стала полностью автономной. В этом же 

году был принят устав Международной организации уголовной полиции 

(Интерпола).  

С 1946 года по 1989 года штаб-квартира Интерпола располагалась в 

Париже. Затем она переехала в Лион.  

Целью Интерпола являются: обеспечение широкого взаимодействия 

всех органов уголовной полиции в рамках законодательства; создание и 

развитие учреждений, которые могут в дальнейшем способствовать 

предупреждению уголовной преступности, а также борьбы с ней. Интерполу 

запрещено какое-либо вмешательство, и осуществление деятельности  

политического, военного, расового или религиозного характера. 
32

 

Деятельность Интерпола регулируется уставом Международной 

организации уголовной полиции (Интерпол), который был принят 13 июня 

1956 года, и на сегодняшний день он действует согласно изменениям, 

внесённым 1 января 1986 года. Интерпол обеспечивает взаимное 

сотрудничество всех органов уголовной полиции, которое ведется в рамках 

существующего законодательства, а также на основе Всеобщей декларации 

прав человека. А также обеспечивает взаимное сотрудничество, даже в том 

случае, если между странами отсутствуют дипломатические отношения. 

                                                 
32

  Устав международной организации уголовной полиции (Интерпол) //13.06.1956// 
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Организация включает в себя: Генеральную Ассамблею; 

Исполнительный комитет; Генеральный секретариат; Национальное 

центральное бюро; Советников.  

Генеральная Ассамблея является высшим органом международной 

организации уголовной полиции. Она выполняет следующие функции: 

выполняет обязанности, которые предусмотрены уставом; определяет 

принципы деятельности и разрабатывает общие меры, которые способствуют  

выполнению определённых задач;  рассматривает и утверждает общий план 

работы; избирает должностные лица; определяет финансовую политику 

Организации. А так же иные функции, которые указаны в статье 8 Устава 

Международной организации уголовной полиции.  

Исполнительный комитет. Состоит из Президента Организации, трех 

вице-Президентов, и 9 делегатов. Тринадцать членов данного комитета 

представляют различные страны. Исполнительный комитет осуществляет 

контроль над выполнением решений Генеральной Ассамблеи; осуществляет 

контроль над деятельностью Генерального Секретаря, а также выполняет 

другие полномочия, которые представлены в статье 22 Устава 

Международной Организации уголовной полиции.  

Генеральный секретариат. Генеральный секретариат приводит в жизнь 

решения Генеральной Ассамблеи и Исполнительного Комитета; выступает в 

качестве международного центра по борьбе с преступностью; действует как 

специализированный и информационный центр. Все полномочия 

Генерального секретариата перечислены в статье 26 Устава Международной 

Организации уголовной полиции.  

Национальное центральное бюро приступило к работе 1 января 1991 

года. Для выполнения поставленных целей Интерпол опирается на 

постоянное и активное сотрудничество своих Членов
33

. Для обеспечения 

такого сотрудничества каждая страна должна определить орган, который 
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будет выступать в качестве Национального центрального бюро. 

Национальное центральное бюро осуществляет взаимодействие: с 

различными учреждениями страны; с органами других стран, которые 

выступают в качестве Национального центрального бюро; с генеральным 

секретариатом организации.  

Основными направлениями деятельности Интерпола являются: 

уголовная регистрация (объектом регистрации являются сведения о 

международных преступления и преступниках). Международный розыск 

(основной вид розыска – это розыск преступников, но так же разыскиваются 

люди, пропавшие без вести,  розыск похищенного имущества). Также 

Международная организация уголовной полиции  производит розыск 

подозреваемых, для наблюдения за ними; розыск похищенных предметов 

(например: транспортных средств, произведений искусства).  

В системе Интерпола также осуществляется сбор данных о 

преступности в странах государств-участников. 

В 1990 году СССР был принят в члены Международной организации 

уголовной полиции. На нынешний момент Интерпол объединяет 186 

государств, включая Российскую Федерацию. 

Таким образом, можно сделать вывод о том, что Международная 

организация уголовной полиции, или иначе Интерпол является, 

организацией, которая обеспечивает взаимодействие всех органов уголовной 

полиции в рамках существующего законодательства, а также создает и 

развивает учреждения, которые в дальнейшем успешно способствуют 

предупреждению уголовной преступности.   
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3.2 Ответственность за преступления в международном праве 

В общем, своем смысле международное право очень тесно связано с 

естественным правом. Эта связь позволяет нам провести параллель с 

социальной позитивной ответственностью. Можно сказать так, что 

международно - правовая ответственность, является видом социальной 

ответственности. Некое отрицание международно правовой ответственности, 

на наш взгляд невозможно, так как это привело бы к полному исчезновению 

международного права. Так как при отказе от ответственности, не было бы 

никакого так сказать стимула или же обязательства исполнять 

международные нормы или же условия международных договоров. 

Ответственность, а точнее в задачу ответственности по международному 

праву сейчас, входит урегулирование отношений между субъектами 

международного права, а так же она связана с необходимостью исполнения 

своих обязательств государств, которые учувствуют в международных 

отношениях друг с другом. Другими словами в международном праве 

ответственность является одним из важнейших и главных регуляторов 

отношений между странами, а так же для всех субъектов международного 

права. В основу современного международного права всегда, прежде всего, 

входили и входят такие права человека, а так же всего народа как:  права и 

свободы человека, право народов на безопасность, право народов на 

самостоятельность и некоторые другие. Данные права закреплены в 

международном праве как основные, важнейшие принципы международного 

права. Но с другой стороны выполнение, каких либо обязательств, например 

по какому либо международному договору зависит от добросовестности 

самих государств. Так, например Г.И. Тункин говорил про принцип 

добросовестности выполнения своих обязательств государством, что без его 

признания невозможно само существования международного права, так как 

выполнение международных обязательств зависит от доброй воли 
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государств.
34

Ведь социальная ответственность в международном праве имеет 

моральное, политическое, а так же юридическое влияние на отношения 

между государствами, которые участвуют в международных отношениях 

между собой. Сама по себе социальная ответственность в международном 

праве, нашла свое выражение в таких документах как декларация 

Организации Объединённых Наций, а так же в многочисленных и 

многосторонних международных соглашениях и договорах государств.  

   Но если перейти от ответственности непосредственно к самим 

действиям государств. То в случае, если государство или какой либо другой 

субъект международного права отказывается,  или же совершает какое либо 

действие, которое противоречит нормам международного права так сказать 

противоправное действие, то у такого субъекта международного права 

наступает негативная ответственность. Такое действия субъекта 

международных отношений накладывает на него не только какую либо 

ответственность по международному праву, но и влечет за собой нарушение 

того самого принципа, о котором мной было сказано, это принцип 

добросовестного исполнения международных обязательств. Государства, 

вступающие друг с другом в международные отношения, признают не только 

обязательность исполнения условий их соглашения, но так же обязательность 

принятия принципов международного права, которые в большей степени и 

регулируют отношения между ними. Как верно подметил Д.Б. Левин, 

ответственность за нарушения международных норм является одной из 

предпосылок их соблюдения.
35

 Государства, которые выполняют какие либо 

обязательства, так же удовлетворяют какие либо собственные потребности, и 

ко всему этому должны действовать принципы равноправия и уважения норм 

международного права.  

  Как писал Р.Л. Хачатуров в своей работе ответственность в 

современном международном праве: юридическую ответственность в 

                                                 
34

 Тункин Г.И. Право и сила в международной системе.-М.,1983.-С.55. 
35

 Д.Б. Левин Ответственность государства в современном международном праве.-М., 1988.-С.65. 
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международном праве, следует рассматривать во взаимосвязи позитивной  и 

негативной ответственности субъектов международного права.
36

 Так 

позитивная ответственность представляет собой в общем виде общее 

требование к обеспечению законности, правопорядка и в конечном итоге 

приводит к такому так сказать толчку для выполнения субъектов 

международных правоотношений своих обязательств. Позитивная 

ответственность  играет большую роль в международном праве, так в Уставе 

ООН позитивная ответственность Совета Безопасности описана как самая 

главная ответственность. Так в статье 24 Устава ООН говорится: Члены ООН 

возлагают на Совет Безопасности главную ответственность за поддержание 

международного мира
37

. Таким образом,  можно провести параллель между 

главной ответственностью и  позитивной ответственностью. А вот, например  

статья 6 Устава Организации Объединенных Наций предусматривает 

исключение из состава этой организации государств, которые 

систематически нарушают принципы данного Устава. В данной статье речь 

идет о действиях или актах, которые нарушают ту самую главную или же 

позитивную ответственность, и порождающих ту самую негативную 

ответственность. Самое главное в позитивной ответственности является то, 

что она носит постоянных характер, государства несут взаимную 

ответственность по обязательствам  в отношении друг друга, и выражается 

она в правомерном поведении всех субъектов международных 

правоотношений.
38

 В международном праве государства выступают как 

равные субъекты, они сами являются создателями и так же сами же 

гарантируют исполнение норм международного права. Таким образом, 

можно сделать вывод о сущности позитивной ответственности, она так 

сказать заставляет субъекты международных правоотношений действовать 

                                                 
36

 Хачатуров Р.Л. Ответственность в современном международном праве.-Тольятти: ИИП «Акцент» , 1996-

52с. 
37

 Устав ООН // 24.10.1945 // http://www.un.org/ru/charter-united-nations/index.html  
38

 Международная и внутригосударственная защита прав человека: Учебник. / Под ред. Р.М. Валеева. — М.: 

Статут, 2011. 
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таким образом, чтобы нормы и принципы претворялись в жизнь, путем 

исполнения своих обязанностей всех субъектов данных отношений. 

Позитивная ответственность порождает собой негативную, но только в 

том случае, если субъект который заключил соглашение или договор, то есть 

другими словами принял на себя обязательства позитивной ответственности, 

нарушил эти обязательства, то есть позитивная ответственность есть у всех 

субъектов международных правоотношений, а негативная, только у тех, кто 

нарушил позитивную ответственность. 

   Негативная ответственность эта некая обязанность, какого либо 

государства, устранить все последствия, которые последовали из-за 

неправомерных действий или неисполнения своих обязательств, а так же 

понести какие либо лишения, которые будут соразмерны содеянному. При 

этом, когда государство совершает правонарушение, на него начинает 

действовать принцип, который гласит – правонарушитель обязан нести 

ответственность перед потерпевшим государством. Таким образом, 

возникает ответственность одного государства перед другим, в этом случае, 

государство потерпевшее какие либо последствия от неправомерных 

действий другого, может потребовать восстановить нарушенный 

правопорядок, или же исполнить указанные, где-либо обязательства, кроме 

того, к ответственности может привлечь и сама международная организация.  

В целом ответственность государства правонарушителя выражается в 

негативных последствиях, которые представляют собой разнообразные 

формы принуждения или возмещения нанесенного ущерба. 

Далее в нашей работе, хотелось бы рассмотреть непосредственно виды 

ответственности и непосредственно виды наказаний в международном праве. 

Из вышесказанного нами можно сделать вывод о том, что какое либо 

нарушение норм или же принципов, которые выступают в виде правовых 

норм, влекут за собой какие либо негативные последствия. Таким образом, 

структурными элементами международного правонарушения являются: 

действие или бездействие субъекта (субъектов) международного права, 
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нарушающее действующие нормы международных договоров и 

международные обычаи; причинение ущерба или вреда другому субъекту 

(субъектам) международного права; причинная связь между противоправным 

поведением и наступившими вредными последствиями.
39

 В международном 

праве существует  политическая и материальная ответственность. 

Политическая ответственность  это такой вид ответственности, который 

сопровождается применением принудительных мер в отношении 

правонарушителя. Наиболее распространённые так сказать наказания за этот 

вид ответственности это реторсии, репрессалии (но не вооруженные 

невооруженные), сатисфакция (удовлетворение для других государств), 

ресторация, приостановление членства или исключение из международной 

организации, подавление агрессора силой, которые реализуются посредством 

применения каких либо санкций. 

Материальная ответственность наступает в случае нарушения 

государством своих международных обязательств, связанных с причинением 

материального ущерба. Она может быть выражена в форме репарации 

(возмещение материального ущерба в денежном выражении, товарами, 

услугами), реституции (возврат в натуре имущества, неправомерно изъятого 

и вывезенного воюющим государством с территории противника) и 

субституции (как разновидность реституции представляет собой замену 

неправомерно уничтоженного или поврежденного имущества). 

Ответственность, которая была оговорена мной выше, это общая 

ответственность и ее виды, другими  словами, которая непосредственно 

применяется, к государствам, но что же касается отдельных субъектов 

международных правонарушений, таких как физические лица, для них 

существует, другой вид ответственности. Например, как мы уже говорили, в 

первой главе своей работы, международные преступления совершаются, с 

той или иной поддержкой государства или же самим государством. Как  

правило,  прямо  или  косвенно  поддерживаются  государством  либо  

                                                 
39

 http://lawbooks.news/pravovedenie_818/234-otvetstvennost-mejdunarodnom.html  

http://lawbooks.news/pravovedenie_818/234-otvetstvennost-mejdunarodnom.html
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совершаются  при  попустительстве  или  неспособности  государства  

подавить  данные  преступления, но все равно в конечном итоге, 

присутствует исполнитель какого либо международного преступления. Вся 

сложность, ответственности за международные преступления в том, что 

иногда даже не удается определить основного исполнителя субъекта, того, 

кто реально отдал приказ, например как в случае военных преступлениях. 

Но, как уже было сказано ранее, международные преступления подсудны, 

тому государству, которое изъявило желание привлечь его к такой 

ответственности. Другими словами, государство несет ответственность перед 

каким либо другим государством по нормам международного права, а сам 

исполнитель, если такой имеется, несет ответственность, перед судом той 

страны, в которой было совершенно преступление, либо на территории суда 

которое желает привлечь его к ответственности. Так, например, в 

Международной конвенции о пресечении преступления апартеида и 

наказании за него, которая была принята резолюцией 3068 (XXVIII) 

Генеральной Ассамблеи ООН от 30 ноября 1973 года, в 4 статье в пункте b) 

сказано принять законодательные, судебные и административные меры для 

преследования, привлечения к суду и наказания в соответствии с их 

юрисдикцией лиц, несущих ответственность или обвиняемых в совершении 

актов, определенных в статье II настоящей Конвенции, независимо от того, 

находятся ли такие лица на территории того государства, где совершаются 

эти акты, или являются гражданами этого или какого-либо другого 

государства или лицами без гражданства.
40

  Таким образом, государства 

участники подписавшие устав Организации Объединённых Наций обязаны в 

законодательстве своих государств отразить соответствующее преступление, 

а так же наказание за него. Путем этого и возможно осуществлять 

преследования индивидов совершающих международные преступления на 

                                                 
40

 Международная конвенция о пресечении преступления апартеида и наказании за него // Генеральная 

Ассамблея ООН 30.11.1973 // http://www.un.org/ru/documents/decl_conv/conventions/apartheid1973.shtml 
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территории того государство которое изъявило желание осуществить 

преследование. 

Что же касается преступлений международного характера, здесь 

преследование осуществляется непосредственно физических лиц, которые 

совершают такие преступления. Ибо одно из отличий международных 

преступлений от преступлений международного характера заключается в 

том, что международные преступления совершаются с некоторой 

поддержкой государства или же от лица всего государства, а преступления 

международного характера осуществляются отдельными физическими 

лицами в целях, например устрашения граждан одного или нескольких 

государств, или в целях собственной наживы. И именно поэтому 

преследование таких лиц осуществляется только теми государствами, на 

территории которых происходит данное правонарушение. К примеру, можно 

сказать о захвате заложников, захват заложников осуществляется на 

территории других государств, в целях получения чего либо, либо в целях 

запугивания гражданского населения, преследование таких 

правонарушителей осуществляется тем государством, на территории, 

которого было произведено преступление, либо тем государством, чьим 

гражданством обладали заложники. Но ко всему прочему, если же какое либо 

преступление международного характера произошло с учетом того, что в 

этом было замешано какое либо государство, то государство, которое 

потерпело в этом случае какие либо потери, может привлечь к 

ответственности государство-виновника, в соответствии с общими нормами 

ответственности, по международному праву. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Проведя данное исследование, можно заключить, что международные 

преступления имеют очень большое отличие от обычных преступлений 

совершаемых внутри одного государства. Международные преступления 

несут в себе большую цель, но в то же время они несут хаос и разгром 

мировому порядку. Так как данные преступления затрагивают целые 

государства и все общество в целом. Поэтому и способы борьбы  с данными 

преступлениями отличаются от  обычных внутригосударственных 

преступлений. В своей работе мы постарались, как можно более емко 

рассмотреть само определение международных преступлений, а так же 

непосредственно сами преступление,  борьбу международного сообщества с 

ними и ответственность за их совершение.  

Таким образом, обобщив исследованную информацию, можно сделать 

вывод, о том, что международное сообщество активно борется с 

международными преступлениями.  Из чего нами был сделан вывод, о том, 

что нормативно-правовые акты, существующие на сегодняшний день, очень 

обширно охватывают все международные преступления. К тому же, 

благодаря анализу преступлений во времени, можно сделать вывод, что 

некоторые преступления были практически искоренены полностью. К 

формам борьбы можно отнести издание всевозможных нормативно-правовых 

актов и международных договоров, а так же организацией международной 

полиции (Интерпола). Интерпол был основан в 1919 году и очень активно 

проявил себя в борьбе с международной преступностью. Целью Интерпола 

являются: обеспечение широкого взаимодействия всех органов уголовной 

полиции в рамках законодательства; создание и развитие учреждений, 

которые могут в дальнейшем способствовать предупреждению уголовной 

преступности, а также борьбы с ней. Интерполу запрещено какое-либо 

вмешательство, и осуществление деятельности политического, военного, 

расового или религиозного характера.  Кроме Интерпола, создаются 
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всевозможные международные суды. Данные суды создаются на основе 

международных договоров, в компетенцию которого входит преследование 

лиц, ответственных за геноцид, военные преступления, преступления против 

человечности. Официально начал свою работу с 1 июля 2002 года. Так же 

совершенствуются изданные нормативно-правовые акты, путем дополнений 

и пересмотров. Заключаются все новые и новые договоры, с недавнего 

времени, страны которые ведут активную борьбу с международной 

преступностью, начали поддерживать политику обмена опытом и 

предоставления другой менее развитой стране технических средств, для 

борьбы с международной преступностью. В целом международная 

преступность это очень сложная сфера, которая включает в себя не только 

борьбу и противодействие с ней, но и сознательность государств в том, что 

данные преступления могут привести к очень серьёзным последствиям, 

которые будут затрагивать весь мир в целом. 

Подводя итог хотелось бы отметить, что существующее в настоящее 

время регулирование международной преступности  в мире основано на 

многолетнем опыте и людских жертвах, но в связи с накалом обстановки в 

наше время, государства, стараются не терять контроль над всем 

происходящем и улучшать нормативно правовую базу регулирующую 

международную преступность.  
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