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Аннотация 

В статье исследуются философско-правовые основы международного уголовного 

права, проблемы влияния его источников на современное состояние данной отрасли права 

и его институты, в частности вопросы двойного гражданства, а также профилактики 

административных и уголовных правонарушений. Показано, что в первую очередь 

развитие международного уголовного права сталкивается с административно-правовыми 

ограничениями, связанными с различиями между общей концепцией уголовного права в 

мире и концепцией обеспечения собственной безопасности. Система международного 

уголовного права при рассмотрении ряда случаев, связанных с нарушениями прав 

личности, не опирается на действующие международные соглашения, а носит в большей 

степени карательный характер. В то же время данное право предполагает более строгое 

следование процессуальным процедурам и принципам материальной справедливости, что 

часто приводит к парадоксальным решениям, в которых рассмотрению не подлежит 

материальная сторона дела. Выдвигаются реальные правоприменительные подходы, 

говорится о том, что в системе международного уголовного права необходимо 

предпринять пересмотр принципов и методов правоприменительных толкований, принять 

верховенство принципов либерального уголовного права. Все это невозможно без 

рассмотрения международного уголовного права как самостоятельной отрасли, 

пересмотра методов толкования его норм, определения данного института как инструмента 

правосудия, а не административного устранения нарушений национальных органов 

судебной системы на уровне одного государства.  
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Введение 

Международное уголовное право является относительно не новой областью 

международного права, его история насчитывает чуть более 50 лет. Ныне актуальны для многих 

стран ранее установленные международные нормы: Единая конвенция о наркотических 

средствах 1961 г.; Международная конвенция о борьбе с подделкой денежных знаков 1929 г.; 

Конвенция о преступлениях и некоторых других актах, совершаемых на борту воздушных 

судов, 1963 г.; Международная конвенция о борьбе с захватом заложников 1979 г. и др. 

Основной для всех стран ныне является Конвенция Организации Объединенных Наций 

против коррупции (принята Генеральной Ассамблеей ООН 31 октября 2003 г.). Россия занимает 

передовое место в наличии данной проблемы, причиной чего является чрезмерное развитие 

двойного гражданства [Андреева, Васильев, 2019; Васильев, 2019] в сфере государственных 

служб и банковско-кредитной системе. Данная проблема практически отсутствует в таких 

странах, как Индия, Казахстан, Китай, Монголия, где запрещено двойное гражданство. 

Основу международного уголовного права составляют национальное уголовное право, 

международные концепции по правам человека и гуманитарные конвенции. За период своего 

существования международное уголовное право прошло большой путь развития, хотя и не 

выделилось в отдельную ветвь права. Совершенствование технологии экономико-

производственных и социально-правовых отношений требует развития уголовно-правовых 

механизмов по пресечению всемерно прогрессирующих преступных механизмов и 

противоправных действий в сфере международной (честно-государственной), разработки 

новых технологий [Васильев, Сукиесян, 2018; Бассырова, Васильев, 2018] в деятельности 

правоохранительных органов по защите национальных интересов (экономической 

безопасности).  

Так, в сфере цифровой экономики требуются совершенствование технологий 

идентификации не только физических, но и юридических лиц [Васильев, 1998; Васильев, 2008], 

а также международной криминалистической техники [Бережкова, Бычков, Васильев, Миронов, 

2016; Васильев, Бычков, Зайцев, 2016].  

Процесс институционализации международного уголовного права постоянно развивался, 

был заключен ряд соглашений в данной области, созданы суды, позволяющие искать 

правосудие в наднациональных органах тем, кто был осужден в рамках национальной системы 

уголовного права.  

В настоящее время перед мировым сообществом стоит проблема поиска направлений 

дальнейшего развития данной отрасли права, основными из них являются выделение его в 

отдельную отрасль права, усиление институционализации в ответ на современные вызовы 

международной правовой системе, праву и институтам, связанным с защитой правопорядка и 

прав человека, противодействие все большему влиянию на его решения международных 

политических процессов.  

В первую очередь, развитие международного уголовного права сталкивается с 

ограничениями, связанными с различиями общей концепции уголовного права в различных 

странах мира. Так, в ряде стран действует либеральная система угольного права, согласно 

которой защищаются интересы общества в целом, при этом ключевым для норм права является 

исключение негативного влияния отдельных лиц путем ограничения их прав и свобод. В других 

странах система уголовного права носит автократический характер и во главу угла ставятся не 

интересы общества, а интересы сложившейся системы государственного управления. Все это 
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накладывает дополнительные ограничения при применении международных норм уголовного 

права. 

Основная часть 

В современных условиях система международного уголовного права основывается на трех 

принципах, без которых невозможно остановить или контролировать процессы 

криминализации на международном уровне.  

Первый принцип состоит в том, что лица несут ответственность только за свое поведение, 

при этом никто не может нести уголовную ответственность за действия или бездействие, в 

которых лично не участвовал. Согласно данному принципу, никто не может быть привлечен к 

ответственности за совершенные другими лицами преступления.  

Второй принцип заключается в применении норм права в самом строгом их толковании для 

того, чтобы ограничить возможности власти трактовать нормы в соответствии со своими целями 

или убеждениями, которые могут быть у того или иного участника процесса.  

Третий принцип заключается в справедливом распределении наказания за различные виды 

преступлений согласно их видам тяжести и в соответствии с тем ущербом, который 

совершившие их лица нанесли обществу или отдельной личности.  

Данные принципы лежат в основе философии права всей системы международного 

криминологического права, однако их фактическое применение сталкивается с существенными 

ограничениями, к которым относятся институциональные ограничения, а также негативные 

последствия неверной оценки основ международного уголовного права.  

Не вызывает никаких сомнений то, что международное уголовное право не должно быть 

основанным исключительно на уголовном праве любой страны, при его реализации должны 

быть кодифицированы нормы ряда положений. Однако необходимо вести постоянный поиск 

общих критериев и принципов, а также путей регулирования противоречий, возникающих в его 

применении. Одним из них можно назвать полное правовое регулирование в отношении 

граждан и должностных лиц (неприкасаемых лиц (и их близких) не должно быть). Так, в сфере 

международной миграции, инвестиционных и экономических отношений (прежде всего, для 

России) ныне играют важную роль издание Единого реестра о двойном гражданстве (прежде 

всего, госслужащих и депутатов всех уровней и их близких) [Андреев, Васильев, 2019] или же 

разработка правил следственно-оперативных технологий. Тем более что по данным проблемам 

правоохранительные, следственные и судебные (профилактические) органы большинства стран 

еще не выработали свои национальные технологии.  

Возрастание интереса к международному уголовному праву наблюдалось в 1990-х гг., когда 

принятие целого ряда соглашений в данной области привело к необходимости создания новой 

профессии – международных адвокатов, специализирующихся на международных уголовных 

делах. Однако в настоящее время существует нехватка специалистов в этой области, что в том 

числе привело к системным ограничениям развития институтов международного уголовного 

права.  

Сегодня система международного уголовного права при рассмотрении ряда случаев, 

связанных с нарушениями прав личности, не следует действующим международным 

соглашениям, а носит в большей степени карательный характер. Но в то же время данное право 

предполагает более строгое следование процессуальным процедурам и принципам 

материальной справедливости, что часто приводит к самым парадоксальным решениям, в 
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которых рассмотрению не подлежит сама материальная сторона дела.  

В итоге современная система международного уголовного права в большей степени 

ориентирована на соблюдение процессуальных норм, однако при этом зачастую не позволяет 

защищать основополагающие права личности. Она должна быть направлена в том числе и на 

профилактику тех или иных правонарушений1 [Васильев, Дульцев, Тарабрин, Дугенец, 2011; 

Васильев, Павлова. 2017; Васильев, Свечников, Сукиасян, 2018]. В данных условиях возникает 

необходимость пересмотрения ключевых основ международного уголовного права. Так, 

например, несмотря на то, что в настоящее время в международном праве являются развитыми 

положения, связанные с правами личности и гуманитарными процессами, они не адаптированы 

к использованию при рассмотрении дел в рамках уголовного процесса.  

Безусловно, данная проблема может быть решена путем кодификации, накладывания на 

национальные системы уголовного права дополнительных ограничений, связанных с развитием 

международного уголовного права. Однако в ряде исследований было неоднократно показано, 

что государства при заключении международных соглашений стремятся внимательно изучать 

принципы и методы определения преступления в случае, когда они предлагают их исполнение 

другим лицам, а не когда их собственные граждане могут подпасть под действие данных 

международных соглашений. Все это говорит в пользу как можно более широких трактовок 

норм права, для того чтобы избежать двойных стандартов при кодификации норм права в 

международных соглашениях. Таким образом, собственные интересы могут способствовать 

более глубокому исследованию проблемы, если участники процесса будут предполагать, что 

данные нормы также могут относиться и к их гражданам. Кроме проблемы кодификации, еще 

существует проблема подготовки судей для рассмотрения международных процессов, которые 

могут по-разному относиться к участникам процесса в зависимости от их страновой 

принадлежности.  

Следовательно, налицо различие между фундаментальными принципами либеральной 

системы уголовного права и правами человека в международном праве, особенно в области 

организации защиты обвиняемых. Так, системным ограничением, характерным для 

современного этапа развития системы международного уголовного права, является то, что в 

современном международном криминальном праве широко используются положения 

концепции защиты прав человека в самых широких формулировках. Это приводит к тому, что 

совершившие даже самые тяжелые преступления люди могут быть оправданы вследствие 

представления их жертвами ущемления прав человека. В качестве примеров можно привести 

международный суд над лицами, участвующими в неформальных вооруженных формированиях 

в России в середине 1990-х гг., когда не были приняты в расчет весьма значимые преступления; 

случай, когда было оспорено решение о сносе незаконного цыганского поселения, 

находящегося рядом с г. Калининградом, осуществляющего торговлю наркотическими 

средствами, в ходе которого вопросы незаконного захвата земли и постройки, а также оборота 

наркотиков даже не были исследованы.  

Следует отметить, что, во-первых, такой подход фактически приводит к достаточно 

 

 
1 В данном случае в России, в частности, изданы Федеральный закон «Об основах системы профилактики 

правонарушений в Российской Федерации» от 23.06.2016 № 182, а также Постановление Правительства РФ от 

30.12.2016 № 1564 «О проведении субъектами профилактики правонарушений мониторинга в сфере профилактики 

правонарушений в Российской Федерации» (вместе с «Правилами проведения субъектами профилактики 

правонарушений мониторинга в сфере профилактики правонарушений»). 
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широкой трактовке действий и не исследует с позиций либеральной парадигмы уголовного 

права состав преступления, совершаемого обвиняемым, тот ущерб, который он своими 

действиями нанес отдельным лицам или обществу в целом. Во-вторых, лица, осуществляющие 

рассмотрение данного дела, в большинстве случаев не относятся к профессиональным юристам 

в области уголовного процесса и зачастую объединяют материальные нормы с 

законодательством в области прав человека путем импорта знакомых концепций 

непосредственно при рассмотрения процесса, в том числе достаточно широко трактуя 

прецеденты, которые исходят из некриминальных случаев, определяя осужденных за 

доказанные в рамках национального законодательства преступления как «узников совести», 

политических заключенных. В-третьих, идеологические предположения о суверенитете и 

демократических процессах в части применения норм гуманитарного права могут привести к 

тому, что, трактуя суверенитет того или иного региона как высшее благо, легко могут 

исключаться любые выводы, определяющиеся политическими взглядами лиц, участвующих в 

процессе, что, как следствие, также приводит к отклонению от фундаментальных принципов.  

В подобных условиях можно говорить о кризисе мирового уголовного права, при этом 

рассуждения, которые могут быть достоверными и законными и отличаться от либеральных 

ценностей уголовного права, приводят к существенным ограничениям применения данного 

инструмента. Правовые механизмы должны совершенствоваться с учетом новых преступных 

технологий, для защиты национальных интересов любого государства. Хотя при этом ныне 

присутствуют факты, когда то или иное государство укрывает лиц, осуществляющих 

незаконный отток национальных средств. 

Заключение 

Таким образом, в системе международного уголовного права необходимо предпринять 

попытки пересмотреть принципы и методы рассуждений, принять верховенство принципов 

либерального уголовного права. Все это невозможно без рассмотрения международного 

уголовного права как самостоятельной отрасли, пересмотра методов толкования его норм, 

выбора приоритетов и ценностей, определения данного института как инструмента правосудия, 

а не административного устранения нарушений национальных органов судебной системы. 

Кроме того, необходимо также создание системы контроля, которая позволила бы давать 

объективную оценку принципов и методов, на основании которых международные судебные 

институты выносят то или иное решение. 

Несомненно, надо отметить, что термин «двойное гражданство» не развит в нормах 

уголовного, административного и гражданского права (в том числе и в процессуальных нормах). 

Фактически получается, что все, что не предписано в юридических нормах, законом не 

преследуются. В условиях наличия миграции, различных угроз (экстремизм, терроризм) 

двойное гражданство используется физическим лицом для достижения определенных целей 

(личных, коллективных, корыстных в том числе). Эти же социально-правовые системы не 

развиты и в сфере финансово-хозяйственных и различных договорных отношений. Так, 

например, в России не запрещается участвовать гражданам Российской Федерации (и их 

близким) в инвестиционных, банковско-финансовых и хозяйственных сделках путем 

выступления от имени иностранного гражданина (подданства). В условиях развития 

международных экономических санкций вопросы двойного гражданства должны 

контролироваться в целях исключения незаконного обогащения и пресечения коррупций. 
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Устранение этих и других недостатков может быть осуществлено только путем пересмотра 

самой доктрины международного уголовного права, уточнения его принципов, философского 

переосмысления данных проблем, которые ранее не были решены, пересмотра нормотворчества 

в самом государстве. В частности, следует установить запрет госслужащим, депутатам и 

должностным лицам всех уровней и их близким иметь гражданство другой страны. 

Целесообразно издание нормативно-правового акта о Едином реестре граждан, имеющих 

двойное гражданство, что будет способствовать успешной деятельности не только таможенных 

и пограничных служб, Интерпола в области миграции, противостояния коррупционным 

экономическим (семейственным) деяниям, противостояним терроризму, но и иных 

контролирующих и правоохранительных органов, а также судебной власти любой страны. 
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Abstract 

The article examines the philosophical and legal foundations of international criminal law, the 

problems of the influence of its sources on the current state of this branch of law and its institutions, 

in particular issues of dual citizenship, as well as the prevention of administrative and criminal 

offenses. It is shown that, first of all, the development of international criminal law is faced with 

administrative and legal restrictions related to differences in the general concept of criminal law in 

the world and own security of the state. The system of international criminal law does not rely on 

existing international agreements in considering a number of cases related to violations of individual 

rights, but is more punitive. At the same time, this law implies stricter adherence to procedural 

procedures and principles of material justice, which often leads to paradoxical decisions in which 

the material side of the matter is not subject to consideration. Real law enforcement approaches are 

being put forward, it is said that in the system of international criminal law it is necessary to 

undertake a review of the principles and methods of law enforcement interpretations, and to adopt 

the supremacy of the principles of liberal criminal law. All this is impossible without considering 

international criminal law as an independent industry, revising the methods for interpreting its 

norms, defining this institution as an instrument of justice, and not administratively eliminating 

violations of the national judicial system at the level of one state. 
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