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Раздел I

ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ
МЕЖДУНАРОДНОГО УГОЛОВНОГО 

ПРАВА

Концепция международного уголовного права появилась 

в научной литературе на рубеже XIX–XX вв. В то время со-

держание международного уголовного права сводилось в 

основном к вопросам осуществления экстрадиции и оказания 

международно-правовой помощи по уголовным делам. Наи-

более серьезные изменения в международном сотрудничестве 

в борьбе с преступностью произошли после окончания Вто-

рой мировой войны и связаны с принятием Устава Нюрнберг-

ского трибунала 1945 г.

В настоящее время в международно-правовой науке сло-

жился ряд терминов, обозначающих область международно-

го права, регулирующую международное сотрудничество в 

борьбе с преступностью: «международное уголовное право», 

«транснациональное уголовное право», «международное 

правоохранительное право».

Вместе с тем, как справедливо полагает российский уче-

ный И.И. Лукашук, «термин “международное уголовное 

право” получил широкое признание как в мировой литера-

туре, так и в международной практике»1. Такое название 

имеет и один из разделов Юридического ежегодника – из-

дания Секретариата ООН, учрежденного резолюцией Гене-

ральной Ассамблеи ООН 1814 (XVIII) от 18 декабря 1962 г. 

Наиболее простым и в то же время емким по содержанию 

является определение международного уголовного права, 

выработанное И.И. Лукашуком, согласно которому «между-

народное уголовное право – это сложившийся в науке и 

практике термин, обозначающий совокупность международ-

но-правовых принципов и норм, регулирующих междуна-

1 Лукашук, И.И. Международное уголовное право: учебник для юрид. 

фак. и вузов / И.И. Лукашук, А.В. Наумов; Рос. акад. права, Ин-т государ-

ства и права. М.: Спарк, 1999. С. 12.
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родное сотрудничество в борьбе с международными преступ-
лениями и преступлениями международного характера»1. 

Международные уголовно-правовые принципы и нормы 
устанавливают противоправность определенных деяний, 
основания и пределы уголовной ответственности лиц, со-
вершивших международные преступления или преступления 
международного характера. Кроме того, международное уго-
ловное право регулирует международный уголовный процесс 
в международных судебных органах, равно как и определяет 
правовой статус, структуру и компетенцию последних. Сле-
дует отметить, что международным уголовным правом также 
урегулированы основания и условия оказания международ-
ной правовой помощи по уголовным делам в широком смыс-
ле этого понятия.

Источниками международного уголовного права являют-
ся международные договоры, международный обычай, юри-
дически обязательные резолюции органов международных 
организаций (например, резолюции Совета Безопасности 
ООН), общие принципы права.

На международное уголовное право распространяют свое 
действие как основные принципы общего международного 
права, так и специальные (отраслевые) принципы в сфере 
борьбы с международной преступностью. При этом специ-
альные принципы должны находиться в полном соответствии 
с основными принципами международного права.

К специальным принципам международного уголовного 
права относятся: принцип недопустимости повторного осуж-
дения за одно и то же преступление; принцип неотвратимо-
сти уголовной ответственности; принцип ответственности 
только за деяние, которое признано преступлением нормой 
международного уголовного права; принцип назначения на-
казания только на основании нормы международного права; 
принцип отсутствия обратной силы ratione personae2; прин-
цип индивидуальной уголовной ответственности; принцип 
недопустимости ссылки на должностное положение; принцип 
ответственности командиров и других начальников; принцип 
неприменения срока давности к военным преступникам и 
лицам, виновным в совершении преступлений против мира 

1 Лукашук, И.И. Международное уголовное право: учебник для юрид. 

фак. и вузов / И.И. Лукашук, А.В. Наумов; Рос. акад. права, Ин-т государ-

ства и права. М.: Спарк, 1999. С. 9.
2 В отношении лица.
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и безопасности человечества; принцип недопустимости ссыл-
ки на приказ начальника или предписания закона в качестве 
обстоятельств, освобождающих лицо от уголовной ответ-
ственности за совершение международного преступления.

В международном уголовном праве традиционно выделя-
ются два вида преступлений: международные преступления 
и преступления международного характера.

Международные преступления имеют следующие отличи-
тельные признаки: объектом посягательства являются между-
народный правопорядок, международный мир и безопас-
ность человечества; международная опасность таких преступ-
лений признается международным сообществом; связь с 
 осударством (нежелание государства или отсутствие реаль-
ной возможности уголовно преследовать лиц, совершивших 
преступления против мира и безопасности человечества, 
финансирование или иное оказание содействия в соверше-
нии таких преступлений, совершение таких преступлений 
должностными лицами государства); подсудность междуна-
родным уголовным судебным органам.

В настоящее время можно говорить об абсолютном при-
знании международными преступлениями следующих деяний: 

1) преступление геноцида; 
2) преступления против человечности; 
3) военные преступления; 
4) преступление агрессии. 
Такой перечень международных преступлений получил 

закрепление в ст. 5 Римского статута Международного уго-
ловного суда 1998 г.

Объектом международных преступлений являются между-
народный мир и безопасность человечества. 

Преступления международного характера имеют следую-
щие основные особенности: наличие специальной междуна-
родной конвенции о борьбе с таким деянием; преступное 
деяние затрагивает интересы двух или нескольких государств, 
их лиц, совершается отдельными физическими лицами вне 
связи с политикой государства, влечет персональную уголов-
ную ответственность правонарушителей в рамках националь-
ной юрисдикции; общественная опасность деяния, посягаю-
щего на международное сотрудничество в различных обла-

стях. Непосредственным объектом преступлений междуна-

родного характера являются различные межгосударственные 

отношения. 
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К преступлениям международного характера относятся 
противоправные деяния, посягающие на различные межго-
сударственные отношения в тех или иных областях, такие как 
морское пиратство, нелегальная миграция, торговля людьми, 
незаконный оборот наркотических средств, психотропных 
веществ и их прекурсоров и т.д.

Учитывая тот факт, что лица, совершившие преступления 
международного характера, привлекаются к уголовной ответ-
ственности по национальному праву и в национальных судах, 
перечень элементов состава таких преступлений определяется 
согласно национальному учению о составе преступления. 

В то же время в практике международных уголовных су-
дебных органов сложился подход относительно состава меж-
дународного преступления, который включает два элемента: 
actus reus (материальный элемент) и mens rea (субъективный 
элемент), а также обстоятельства, исключающие уголовную 
ответственность.

В международном уголовном праве существуют следую-
щие формы соучастия: простое (соисполнительство), слож-
ное (с распределением ролей), а также преступная организа-
ция. При простом соучастии субъекты непосредственно и 
активно выполняют действия, образующие объективную 
сторону преступления. 

Сложное соучастие (с распределением ролей) в основном 
получило закрепление в уставах международных уголовных 
судебных органов (например, ст. 6 Устава Международного 
военного трибунала для суда и наказания главных военных 
преступников европейских стран оси 1945 г.). Такая форма 
соучастия может быть свойственна как международным пре-
ступлениям, так и преступлениям международного характера.

Применительно к международным преступлениям в меж-
дународном уголовном праве были выработаны две теории 
групповой виновности: теория совместной преступной дея-
тельности (joint criminal enterprise) и соисполнительство путем 
осуществления контроля за совершением преступления. 

Совместная преступная деятельность – это форма соучас-
тия, при которой все участники преступной деятельности 
разделяют совместный преступный план1. При определении 
наличия совместной преступной деятельности необходимо 

выявить:

1 Cryer, R. Introduction to International Criminal Law and Procedure / 

R. Cryer [et al.]. 2nd ed. New York: Cambridge Univ. Press, 2010. P. 368.
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1) наличие множества лиц, участвующих в совершении 
преступления;

2) наличие общего плана, схемы или цели, которые при-
вели к совершению преступления;

3) участие обвиняемого в совместной преступной деятель-
ности в форме значительного вклада (не обязательно опреде-
ляющего) в совершение преступления1.

В настоящее время в международном уголовном праве 
выделяют три вида совместной преступной деятельности. 
Они именуются в науке как JCE I (основная форма совмест-
ной преступной деятельности), JCE II (системная форма 
совместной преступной деятельности), JCE III (расширенная 
форма совместной преступной деятельности).

Международное сотрудничество в борьбе с преступностью 
осуществляется в двух формах: а) конвенционной; б) органи-
зационно-правовой.

В настоящее время заключен целый ряд международных 
договоров универсального, регионального и двустороннего 
характера для координации сотрудничества государств в 
борьбе с преступностью (Конвенция ООН против трансна-
циональной организованной преступности 2000 г., Соглаше-
ние о сотрудничестве государств – участников СНГ в борьбе 
с преступностью 1998 г., Меморандум о взаимопонимании 
между Правительством Республики Беларусь и Правитель-
ством Государства Катар по вопросам сотрудничества в об-
ласти безопасности 2008 г. и др.).

Международное сотрудничество в борьбе с преступностью 
в организационно-правовой форме осуществляется в рамках 
универсальных организаций общей (ООН) и специальной 
(Интерпол) компетенции; региональных международных 
организаций (Европейский союз, Организация Договора о 
коллективной безопасности, Содружество Независимых Го-
сударств, Организация американских государств, Совет Ев-
ропы, Шанхайская организация сотрудничества и др.).

Для привлечения индивидов к международной ответ-

ственности по международному уголовному праву были 

1 Cassese’s International criminal law / rev. by A. Cassese [et al.]. 3nd ed.  

New York: Oxford Univ. Press, 2013. Р. 163; Cryer, R. Introduction to Interna-

tional Criminal Law and Procedure / R. Cryer [et al.] 2nd ed. New York: Cam-

bridge Univ. Press, 2010. P. 369; Boas, G. Forms of responsibility in interna-

tional criminal law / G. Boas, J.L. Bischoff, N.L. Reid. New York: Cambridge 

Univ. Press, 2007. P. 8–10.
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 созданы международные уголовные судебные органы и суды 

смешанной правовой природы.

Международные уголовные судебные органы можно раз-

делить на четыре вида:

1) международные трибуналы (Нюрнбергский и Токий-

ский военные трибуналы, Международный трибунал по 

бывшей Югославии, Международный трибунал по Руанде);

2) гибридные суды (например, Специальный суд по Сьер-

ра-Леоне, Специальный трибунал по Ливану);

3) интернационализированные суды (например, Чрез-

вычайные палаты в судах Камбоджи);

4) международный суд, созданный на постоянной осно-

ве (Международный уголовный суд, действующий с 2003 г.).

Оказание международно-правовой помощи по уголовным 

делам и осуществление экстрадиции регулируются междуна-

родными договорами и национальным законодательством.

В международных договорах понятие международно-пра-

вовой помощи по уголовным делам не дается. В то же время 

легальное определение международно-правовой помощи по 

уголовным делам содержится в ст. 1 Закона Республики Бела-

русь от 18 мая 2004 г. № 284-З «О международной правовой 

помощи по уголовным делам», согласно которой это основан-

ная на внутреннем законодательстве деятельность компетент-

ных органов запрашиваемого государства по исполнению, в 

соответствии с условиями международного договора или на 

основе принципа взаимности, запросов (поручений) судебных 

и иных компетентных органов запрашивающего государства 

о производстве на территории запрашиваемого государства 

процессуальных действий и опе ративно-розыскных меропри-

ятий для получения доказательств по расследуемому в запра-

шивающем государстве уголовному делу.

Фактическим основанием оказания международно-право-

вой помощи по уголовным делам является запрос компетент-

ных органов иностранного государства.

Правовой основой оказания международно-правовой по-

мощи по уголовным делам являются международные догово-

ры и национальное законодательство в области оказания 

международно-правовой помощи на основе принципа взаим-

ности. При этом международно-правовая помощь на основе 

принципа взаимности оказывается лишь при отсутствии 

соответствующего международного договора.
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Во многих международных договорах, посвященных со-
трудничеству государств в борьбе с отдельными видами пре-
ступлений международного характера, предусмотрены по-
ложения об оказании международно-правовой помощи (на-
пример, ст. 11–16 Международной конвенции о борьбе с 
финансированием терроризма 1999 г., гл. III Европейской 
конвенции о киберпреступности 2001 г. и т.д.).

Следует отметить, что в целях облегчения установления 
самого широкого сотрудничества государств в борьбе с пре-
ступностью Генеральной Ассамблеей ООН были утверждены 
Типовой договор о взаимной помощи в области уголовного 
правосудия (резолюция 45/117 от 14 декабря 1990 г.), Типовой 
договор о передаче уголовного судопроизводства (резолюция 
45/118 от 14 декабря 1990 г.), Типовой договор о передаче над-
зора за правонарушителями, которые были условно осуждены 
или условно освобождены (резолюция 45/119 от 14 декабря 
1990 г.).

Специальные международные договоры, регулирующие 
вопросы оказания международно-правовой помощи, можно 
разделить на два вида: 

1) многосторонние (Конвенция о правовой помощи и пра-
вовых отношениях по гражданским, семейным и уголовным 
делам 2002 г., Европейская конвенция о выдаче 1957 г. и др.);

2) двусторонние (Договор между Республикой Беларусь и 
Китайской Народной Республикой о правовой помощи по 
гражданским и уголовным делам 1993 г., Договор между Рес-
публикой Беларусь и Республикой Польша о правовой по-
мощи и правовых отношениях по гражданским, семейным, 
трудовым и уголовным делам 1994 г. и др.).

Все договоры о правовой помощи содержат постановле-
ния о взаимном исполнении судебных поручений и поруче-
ний других органов, которые занимаются уголовным делами. 
Оказание такой помощи может состоять в выполнении ряда 
процессуальных действий (составление и пересылка доку-
ментов, проведение обысков и выемок, пересылка и выдача 
вещественных доказательств, допрос обвиняемых, свидете-
лей, экспертов, опрос сторон и пр.). Учреждение юстиции, к 
которому обращено поручение, применяет законодательство 
своего государства.

Экстрадиция (лат. extraditio) – выдача одним государством 
другому государству лица для привлечения к уголовной от-
ветственности.
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Следует отметить, что на универсальном уровне не было 

заключено всеобъемлющего международного соглашения, 

регулирующего сотрудничество государств в области экстра-

диции. Основная роль в вопросах выдачи принадлежит реги-

ональным механизмам, функционирующим на основе таких 

международных договоров, как Европейская конвенция об 

экстрадиции 1957 г. и четыре Дополнительных протокола к 

ней,  Соглашение Лиги арабских государств о выдаче 1952 г., 

Конвенция о правовой помощи и правовых отношениях по 

уголовным, гражданским и семейным делам 2002 г. и др.

Условиями осуществления экстрадиции, которые преду-

сматриваются международными договорами, являются: кри-

минализация деяния как в запрашивающем, так и в запраши-

ваемом государстве; принцип специализации в качестве 

пределов уголовного преследования выданного лица; выдача 

лиц, совершивших только общеуголовные преступления (со-

ответственно, невыдача за совершение политических 

преступлений)1. 

1 Данилевич, А.А. Международная правовая помощь по уголовным де-

лам: уголовно-процессуальный аспект / А.А. Данилевич, В.И. Самарин. 

Минск: Белорус. гос. ун-т, 2009. С. 2–25.
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Раздел II

ПРАКТИЧЕСКИЕ ЗАДАНИЯ

Тема 1. Международное уголовное право 
как отрасль международного

публичного права

I. Теоретические вопросы

1. Понятие и сущность международного уголовного права.
2. Система международного уголовного права и его ис-

точники.
3. Принципы международного уголовного права.
4. Взаимодействие международного и внутреннего уго-

ловного права.
5. Направления и формы сотрудничества государств в 

борьбе с преступностью.
6. Тенденции развития международного уголовного права.

II. Задания для закрепления теоретических 
знаний

1. Дайте определение следующим терминам:
 – международное уголовное право;
 – транснациональное уголовное право;
 – международное правоохранительное право;
 – международное сотрудничество в борьбе с преступностью;
 – ne bis in idem;
 – aut dedere aut judicare;
 – nullum crimen sine lege;
 – nulla poena sine lege;
 – норма jus cogens;
 – срок давности;
 – конвенционное сотрудничество в борьбе с преступностью;
 – институциональное сотрудничество в борьбе с преступ-

ностью;
 – профилактика преступлений;
 – пресечение преступлений.
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2. Какие из указанных ниже ситуаций регулируются меж-

дународным уголовным правом? Свой ответ аргументируйте.

 – привлечение к уголовной ответственности за соверше-

ние террористического акта;

 – создание Международного уголовного суда (МУС);

 – экстрадиция правонарушителя;

 – оказание международно-правовой помощи по делу о 

хищении транспортного средства за рубежом на основе прин-

ципа взаимности;

 – заключение международного договора о сотрудничестве 

в сфере безопасности.

3. Сравните положения Устава Нюрнбергского трибунала 

и Устава Международного трибунала по бывшей Югославии. 

Выявите отличия в юрисдикции, структуре и процессуальном 

порядке деятельности этих органов.

4. Приведите примеры лиц, которые были осуждены: 1) за 

преступления против мира; 2) преступления против человеч-

ности; 3) серьезные нарушения норм Женевских конвенций 

1949 г.; 4) геноцид.

5. Приведите примеры актов Совета Безопасности ООН, 

которые являются источниками международного уголовного 

права.

6. Составьте схему «Исторические этапы развития между-

народного уголовного права».

7. Ознакомьтесь с тем, какими источниками в 

своей деятельности руководствуется Междуна-

родный уголовный суд (ст. 21 Римского статута 

Международного уголовного суда от 17 июля 

1998 г.), сравните их с теми, которые применяет 

Международный суд ООН.

III. Практические ситуации

Задача 1

БССР 19 декабря 1985 г. подписала Конвенцию против 

пыток и других жестоких, бесчеловечных или унижающих 

достоинство видов обращения и наказания от 10 декабря 

1984 г., которая для нее вступила в силу 13 марта 1987 г. 

В Уголовном кодексе Республики Беларусь до принятия 

Закона Республики Беларусь от 5 января 2015 г. № 241-З не 
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содержалось определение понятия «пытки». В этой связи для 

квалификации деяний в качестве пыток использовалась де-

финиция, закрепленная в ст. 1 Конвенции против пыток и 

других жестоких, бесчеловечных или унижающих достоин-

ство видов обращения и наказания.

1. Правомерно ли использовать определение пыток, которое 
содержится в международном договоре, с учетом положений 
ч. 2 ст. 1 Уголовного кодекса Республики Беларусь?

2. Возможна ли квалификация деяния в качестве преступле-
ния по вступившему в силу для Республики Беларусь междуна-
родному договору?

3. Как разрешается коллизия норм международного права и 
национального уголовного права в соответствии с законода-
тельством Республики Беларусь?

Задача 2

Защита обвиняемого Международным трибуналом по 

бывшей Югославии Душко Тадича оспаривала юрисдикцию 

данного суда в связи: а) с незаконностью учреждения трибу-

нала; б) противоправностью приоритета Международного 

трибунала по отношению к национальным судам; в) отсут-

ствием юрисдикции ratione materiae. Апелляционная камера 

Международного трибунала в своем решении IT-94-1-AR72 

от 2 октября 1995 г. отклонила притязания защиты.

1. Является ли источником международного уголовного пра-
ва резолюция Совета Безопасности ООН?

2. Как Апелляционная камера Международного трибунала 
обосновала свое решение о юрисдикции суда?

3. Почему юрисдикция Международного трибунала имеет 
приоритет над юрисдикцией национальных судов? Реализация 
какого из принципов международного уголовного права нераз-
рывно связана с установлением приоритета юрисдикции Меж-
дународного трибунала?

4. Возможно ли привлечение к уголовной ответственности 
по международному праву на основе обычной нормы междуна-
родного права? Аргументируйте свой ответ.

Задача 3

Лауреат Нобелевской премии белоруска Светлана Алек-

сиевич в прологе к своей известной книге «Я из огненной 
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деревни» писала о недопустимости оправдания преступлений, 

совершенных немецкими войсками во время Второй мировой 

войны, «в глазах новых поколений, которые сами не пере-

жили ужасов Второй мировой войны». Писатель считает, что 

«живет народная память – неподкупная память о фашизме 

гестаповском, концлагерном, хатынском. Суд народов не за-

кончился в Нюрнберге. Он продолжается – в памяти народ-

ной. Суд этот необходим не только во имя исторической 

справедливости. Он живым нужен <…>. Хатыни – деревни, 

сожженные, убитые вместе с людьми, – горячая, жгущая 

болью и гневом правда и память Беларуси. Жителям свыше 

двухсот наших разрушенных в войну городов и более девяти 

тысяч сожженных деревень, многие сотни которых уничто-

жены вместе с людьми, – есть что сказать всему миру».

1. Почему установление факта совершенных преступлений 
и наказание главных военных преступников Нюрнбергским три-
буналом имеет важнейшее значение для предупреждения со-
вершения международных преступлений? Свое мнение аргумен-
тируйте.

2. Найдите положения международных договоров, запре-
щающих оправдание преступлений против человечности.

3. Известно, что не все виновные в сожжении Хатыни лица 
понесли ответственность. Возможно ли их привлечение к уголов-
ной ответственности в настоящее время? Существует ли срок 
давности за совершение преступлений против человечности? 

Задача 4

Йон Рабе, немецкий гражданин, член НСДАП, с 1911 по 

1938 г. являлся представителем компании «Сименс» в Китае. 

Когда в декабре 1937 г. японскими войсками был захвачен 

г. Нанкин, который в то время являлся столицей Китая, 

Й. Рабе возглавил Международный комитет по безопасности, 

в котором смогли укрыться от смерти более 200 тыс. китай-

цев. С целью предупреждения японских атак Й. Рабе исполь-

зовал нацистскую символику для обозначения местоположе-

ния комитета. В связи с тем что Германия и Япония на тот 

момент были союзниками, японские войска не атаковали 

Международный комитет по безопасности.

Во время Нанкинской резни по разным оценкам самым 

жестоким образом было убито около 300 тыс. китайцев, от 
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20 тыс. до 80 тыс. женщин были изнасилованы. Для убийства 

гражданского населения и военнопленных использовалось 

холодное оружие. В основном это было обусловлено желани-

ем сэкономить боеприпасы.

Степень жестокости японских военнослужащих поражала: 

офицеры соревновались, кто больше отрубит голов пленным, 

людей использовали в качестве «чучел» во время упражнения 

со штыками, закапывали живьем, вспарывали животы, сжи-

гали, бросали на растерзание овчаркам, убивали и стариков 

и младенцев1. 

Следует отметить, что за совершенные преступления в 

г. Нанкине так и не понес никакой ответственности принц 

Асаки Ясухико, который являлся командующим японскими 

войсками, наступавшими на г. Нанкин. Это было связано с 

тем, что Главнокомандующий оккупационными войсками 

союзников в Японии Дуглас МакАртур даровал иммунитет 

всем членам императорской семьи.

1. Можно ли считать Й. Рабе в силу положений 
ст. 10 Устава Нюрнбергского трибунала виновным 
в совершении международных преступлений в связи 
с тем, что он являлся членом НСДАП и использовал 
нацистскую символику?

2. Подпадали ли преступления, совершенные в г. Накине, под 
юрисдикцию Токийского трибунала? Свой ответ подкрепите 
ссылками на нормы устава данного международного уголовного 
судебного органа.

3. Какой принцип международного уголовного права, зафик-
сированный в решении Нюрнбергского трибунала, был нарушен 
Д. МакАртуром?

4. Можно ли считать правомерным решение Д. МакАртура, 
если предположить, что он руководствовался следующим: 
а) Китай не желает сотрудничать в предоставлении доказа-
тельств виновности принца, поэтому лучше его не привлекать 
к ответственности в Токийском трибунале, ибо он будет не-
справедливо оправдан; б) союзники, и США в частности, обяза-
ны восстановить мир в Японии, опираясь на дружественное им 
руководство этой страны?

1 Магрилов, И. Вспоминая Йона Рабе [Электронный ресурс] / И. Маг-

рилов. Режим доступа: http://www.berlin-visual.com/ru/vspominaya-John-

Rabe. Дата доступа: 15.10.2018.
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5. Можно ли привлечь к уголовной ответственности по 
международному праву потомков принца Ясухико, поскольку 
последний так и не был наказан за свои преступления? Свое 
мнение обоснуйте.

Задача 5

Во время Второй мировой войны не существовало специ-

альной нормы международного гуманитарного права, регла-

ментирующей поведение военно-воздушных сил сторон. 

В октябре 1941 г. японская авиация совершила один из мас-

сированных налетов на китайский город Ухань (было задей-

ствовано 60 самолетов) с применением химических бомб.  

1. Являлось ли правомерным применение химического оружия 
во время Второй мировой войны? Почему?

2. Подлежали ли ответственности лица, приказавшие ис-
пользовать химическое оружие в г. Ухань? Свое мнение аргумен-
тируйте. Для обоснования позиции используйте положения 
международных договоров.

3. Привлек ли к уголовной ответственности Токийский 
трибунал лиц, виновных в применении японскими вооруженными 
силами химического оружия? Для ответа на вопрос ознакомь-
тесь с решением данного международного уголовного судебного 
органа.

Задача 6

В конце Второй мировой войны Томоюки Ямашита был 

командующим японской армией на Филиппинах. Установ-

лено, что его войска были ответственны за убийство, пытки 

и изнасилование тысяч мирных жителей. 

3 сентября 1945 г. Т. Ямашита сдался армии Соединенных 

Штатов. Военная комиссия США судила его за нарушения 

законов войны. Т. Ямашите было предъявлено обвинение в 

том, что он не выполнял своих обязанностей в качестве ко-

мандующего армией по контролю за действиями своих войск, 

таким образом, «позволяя им совершать» зверства. Он был 

осужден и приговорен к смертной казни путем повешения.

Т. Ямашита обратился в Верховный суд США, который 

отклонил его ходатайство, постановив, что даже если Т. Яма-

шита не знал о преступлениях, совершенных его подчинен-
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ными, в связи с должностью, которую он занимал, должен 

был о них знать. Т. Ямашита был казнен 23 февраля 1946 г.

Приговор по делу Т. Ямашиты широко обсуждался и кри-

тиковался юристами в связи с использованием Верховным 

судом США стандарта «должен был знать».

1. В чем суть стандарта «должен был знать», использован-
ного Верховным судом США?

2. Каковы были условия применения стандарта «должен был 
знать» в решении Верховного суда США по делу Т. Ямашиты от 
4 февраля 1946 г.?

3. В чем значение решения Верховного суда США по делу 
Т. Ямашиты для развития международного уголовного права?

4. Сравните условия применения стандарта «должен был 
знать» Верховным судом США по делу Т. Ямашиты и Апелляци-
онной камерой Международного трибунала по бывшей Югосла-
вии по делу о лагере Челебичи IT-96-21-A от 20 февраля 2001 г. 

Задача 7

Судебная камера Международного трибунала по бывшей 

Югославии признала хорватского генерала Тихомира Блаш-

кича виновным, в том числе в отдании приказа о совершении 

преступления против человечности, а именно преследования 

мусульманских гражданских лиц Боснии, в муниципалитетах 

Витез, Бусовач и Киселяк в период между 1 мая 1992 г. и 

31 января 1994 г. за следующие деяния: нападения на города 

и деревни; убийство и причинение серьезных телесных по-

вреждений; разрушение и разграбление имущества, в част-

ности культовых и учебных учреждений; бесчеловечное или 

жестокое обращение с гражданскими лицами и, в частности, 

взятие их в заложники и использование в качестве живых 

щитов; принудительное перемещение гражданских лиц.

Апелляционная камера не согласилась с решением Судеб-

ной камеры и сняла с генерала Блашкича большинство обви-

нений, включая участие в массовом убийстве жителей бос-

нийской деревни Ахмичи 16 апреля 1993 г. Апелляционная 

камера выявила ряд ошибок, которые были допущены Судеб-

ной камерой относительно стандарта «должен быть знать» для 

определения наличия субъективной стороны совершения 

преступления командиром; общих элементов преступлений 

против человечности и др.
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1. Ознакомьтесь с решением Апелляционнной камеры Между-
народного трибунала по бывшей Югославии IT-95-14-А от 
29 июля 2004 г. Несет ли ответственность командир в том 
случае, если: а) не среагировал на информацию о преступлениях, 
совершаемых подконтрольными ему вооруженными силами; б) не 
принимает разумных мер по предотвращению таких деяний; 
в) не запрашивает информацию, которая привлекла бы внимание 
командира к правонарушениям, совершенным его подчиненными?

2. В чем состояла ошибка Судебной камеры в части толко-
вания приказов, отданных генералом Блашкичем?

3. В чем состояла ошибка Судебной камеры относительно 
формулировки mens rea, применимой к преступлениям против 
человечности?

4. Сформулируйте условия реализации принципа ответ-
ственности командиров и других начальников на основе решения 
Апелляционной камеры Международного трибунала по бывшей 
Югославии по делу Блашкича. 

5. Какие положения, предусмотренные ч. 3 ст. 7 Устава 
Международного трибунала по бывшей Югославии, были конкре-
тизированы в решении Апелляционной камеры по делу Блашкича?

6. Сравните формулировки, предусмотренные ч. 3 ст. 7 
Устава Международного трибунала по бывшей Югославии и 
ст. 28 Римского статута Международного уголовного суда.

IV. Вопросы для самопроверки знаний

1. С каким событием связывают начало формирования 
международного уголовного права как отрасли международ-
ного публичного права? 

2. Какие международные отношения регулирует между-
народное уголовное право?

3. Почему международное уголовное право является ком-
плексной отраслью международного публичного права?

4. В каких международных документах были закреплены 
принципы международного уголовного права? 

5. Как соотносятся принципы международного уголов-
ного права и основные принципы международного публич-
ного права?

6. Какое влияние оказывает национальное право на раз-
витие международного уголовного права?

7. Какое влияние оказывает международное уголовное 
право на совершенствование норм национального права?
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8. Какие составы преступлений были закреплены в Уста-

ве Нюрнбергского трибунала? 

9. Какие недостатки Нюрнбергского процесса вы можете 

назвать? Присущи ли данные недостатки современным 

международным уголовным судебным органам (на примере 

Международного уголовного суда)?

10. Назовите даты учреждения Международного трибуна-

ла по бывшей Югославии и Международного трибунала по 

Руанде. Кто является учредителем данных трибуналов? 

11. Чем обусловлен тот факт, что после вынесения при-

говора Токийским трибуналом следующие международные 

уголовные судебные органы были созданы только в начале 

90-х гг. XX в.? 

12. Какие новые виды преступлений международного ха-

рактера появились за последние 20 лет?

13. Чем отличаются направления от форм международно-

го сотрудничества в борьбе с преступностью? Приведите 

примеры направлений сотрудничества в борьбе с преступ-

ностью.

V. Творческое задание

Посмотрите на выбор один из двух фильмов.

Фильм «Нюрнбергский процесс» (режиссер М. Клофт, ФРГ, 

1997 г.)

Вопросы для обсуждения

1. Каковы главные особенности Нюрнбергского процесса?

2. Почему в ФРГ не все признают приговор, вынесенный 

этим судом? Можно ли в этой связи считать его неправосуд-

ным? Свое мнение аргументируйте.

3. С какими суждениями, высказанными автором филь-

ма, на ваш взгляд, можно поспорить?

4. Чем обусловлено сравнительно небольшое количество 

обвиняемых, дела которых рассматривались Нюрнбергским 

трибуналом?

5. Все ли виновные в развязывании агрессивной войны 

предстали перед судом? Почему?

6. Какие приемы использовала сторона обвинения для 

того, чтобы убедить судей в виновности обвиняемых? Какие 

аргументы были задействованы?
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