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ПРЕСТУПЛЕНИЯ МЕЖДУНАРОДНОГО ХАРАКТЕРА  
КАК ОБЪЕКТ ИССЛЕДОВАНИЯ В КРИМИНАЛИСТИКЕ 

 
Главная цель криминалистики — содействие борьбе с преступностью на 

внутригосударственном и международном уровнях.  
В последнее десятилетие XX в. и в начале XXI в. беспрецедентно возросла 

международная активность преступности, опасность которой усугубляется размыванием 
границ государств и продолжающимся процессом усиления их прозрачности, расширения и 
взаимопроникновения экономических рынков, которые ранее были закрыты или жестко 
контролировались государствами. Это создает условия для возникновения новых, ранее 
неизвестных, форм международной преступности, повышения ее профессионализма. 

Энциклопедия юриста определяет понятие «преступления международного характера» как 
«предусмотренные международными договорами общественно опасные деяния (действия 
или бездействие), не относящиеся к международным преступлениям, которые посягают как 
на внутригосударственный, так и на международный правопорядок»1. 

В последние годы совершение преступлений международного характера сопровождается 
возникновением качественно новых форм, все более утонченных средств и методов 
преступной деятельности, что обусловливает необходимость совершенствования средств и 
методов борьбы с ней.  

Задачи, поставленные перед исследованием данной проблемы, предусматривают 
определение общих вопросов, которые касаются преступлений международного характера, и 
выяснение особенностей их криминалистического исследования.  

В науке международного права общепринято относить к международной преступности 
деяния, общественная опасность которых требует объединения усилий нескольких 
государств. К ним относятся международные преступления и преступления международного 
характера.  

Международные преступления — это особо опасные для человеческой цивилизации 
нарушения принципов и норм международного права, имеющих основополагающее значение 
для обеспечения мира, защиты лица и жизненно важных интересов международного 
содружества в целом. Впервые определение и перечень международных преступлений был 
предоставлен в ст. 6 Устава Международного военного трибунала 1945 г. и аналогичном 
Уставе для Дальнего Востока 1946 г. В этот перечень входят преступления против мира 
(планирование, подготовка, ведение агрессивных войн, геноцид, апартеид, экоцид, расизм); 
военные преступления (нарушение законов и обычаев войны, убийство военнопленных, 
заложников); преступления против человечности (убийство, ссылка, порабощение и другие 
жестокие действия относительно гражданского населения, его преследование)2.  

Удельный вес международной преступности определяется преступлениями 
международного характера, которые предусмотрены как соответствующими конвенциями, 
так и нормами внутреннего (национального) законодательства. В настоящее время 
распространенными являются: международный терроризм; отмывание доходов, полученных 
преступным путем; незаконное изготовление и сбыт наркотических средств, психотропных 
веществ; незаконный оборот оружия, взрывчатых веществ; торговля людьми; подделка 
денежных знаков и документов; контрабанда; международные экономические 
мошенничества.  

И. И. Карпец определяет преступления международного характера как преступные деяния, 
предусмотренные международными соглашениями, не относящиеся к преступлениям против 
человечества, но посягающие на нормальные отношения между государствами, наносящие 
ущерб мирному сотрудничеству в различных областях отношений (экономических, 
социально-культурных, имущественных и т. п.), а также организациям и гражданам

3; 4. 



Н. А. Зелинская называет их конвенционными преступлениями, т. е. преступлениями, 
«составы которых предусмотрены конвенциями, обязывающими участвующие в них 
государства ввести соответствующие нормы в свое национальное уголовное право, и, 
соответственно, в случае конвенционных преступлений приговор выносится на основе 
национального уголовного права»4. 

С точки зрения А. О. Вихляевой, «транснациональные преступления ― общеуголовные 
преступления, подпадающие под юрисдикцию двух и более государств. В одних случаях 
такие преступления совершаются в одном государстве, а последствия проявляются в другом. 
В других случаях часть преступных действий совершается в одном государстве, а часть в 
другом. Например, оружие незаконно приобретается в одном государстве, а незаконно 
продается в другом»5. 

Из вышеизложенного можно выделить ряд особенностей рассматриваемых преступлений: 
− в отличие от международных преступлений ответственность за преступления 

международного характера несут не государства, а физические лица, потому что 
международная опасность этих деяний значительно ниже, чем международных 
преступлений; 

− объектом преступного посягательства в данном случае выступают не международный 
мир и безопасность человечества, а лишь нормальные отношения, межгосударственное 
сотрудничество, права человека и другие охраняемые международным правом 
общечеловеческие ценности; 

− уголовная ответственность за эти преступления наступает на основе международных 
договоров, но по нормам национального уголовного, уголовно-процессуального и уголовно-
исполнительного законодательства. 

Основная особенность рассматриваемой группы преступлений заключается в том, что 
ответственность за их совершение предусмотрена международно-правовыми актами 
универсального или регионального значения. Конкретные меры наказания за совершение 
преступлений международного характера предусматриваются национальным 
законодательством после инкорпорирования им положений международно-правового акта. 

В отличие от международных преступлений, которые угрожают основам существования 
государств, международному миру и безопасности, преступления международного характера 
являются менее опасными деяниями. Если за совершение международного преступления 
ответственность международно-правовую несет государство, а ответственность 
криминальную ― физическое лицо (как правило, должностное лицо государства), то за 
преступления международного характера ― лишь физическое лицо. Дела о совершении 
преступлений международного характера рассматривают исключительно национальные 
суды

6. 
По своему характеру и содержанию преступления международного характера 

неоднородны, в большинстве из них «иностранные элементы» четко выражены, остальные 
близки общеуголовным, которые непосредственно не посягают на международный 
правопорядок. Отсюда формируются различные подходы к перечню и квалификации 
некоторых преступлений. В литературе существует несколько классификаций преступлений 
международного характера. По этому поводу В. П. Панов указывает, что в различных 
источниках преступления международного характера называются по-разному, однако эти 
отличия имеют терминологический характер, и перечисленные названия фактически 
являются синонимами7.  

Конечно, дискуссию о структуре международной преступности нельзя считать 
исчерпанной. Однако вывод о том, что преступления международного характера являются 
основной составляющей международной преступности ― негативного социального явления 
― обоснован и может быть принят как ориентир в дальнейших научных разработках.  

Основной задачей криминалистического исследования взаимодействия является изучение 
и учет закономерностей и принципов, которые обусловливают всю совокупность отношений, 
складывающихся в ходе международного сотрудничества и деятельности конкретных его 
участников. Понимание закономерностей и принципов взаимодействия как особенностей 
деятельности конкретных должностных лиц правоохранительных (компетентных) органов и 
групп делает возможным обоснованное рассмотрение правил и норм взаимодействия, 
проблем правоприменения и совершенствования правового регулирования8. Исследование 



организационно-тактических аспектов взаимодействия при расследовании преступлений 
международного характера решает не только эту задачу, но и позволяет осуществить 
изучение зарубежного опыта и достижений криминалистики за рубежом, путей их 
использования и внедрения в практику Республики Казахстан. 

Задачи криминалистики в исследовании противодействия преступлениям международного 
характера не ограничиваются тем, что она является определенной, прикладной системой 
знаний.  

Криминалистическая наука ― это целеустремленная деятельность, построенная на 
определенных законах, исходящих из изучения закономерностей, фактов, обстоятельств, 
взаимосвязей и продуцирования на основе такого изучения новых научных знаний. В целом 
криминалистика изучает деятельность, традиционным объектом ее интереса является 
деятельность по раскрытию, расследованию и предупреждению преступлений9. 

Уникальная особенность криминалистики заключается в том, что она изучает преступную 
деятельность, личность преступника, механизм и способы совершения преступления, следы 
преступления в широком понимании, формы и методы противодействия 
правоохранительным органам и на этой почве разрабатывает методы, средства и приемы 
раскрытия и предупреждения преступлений. Среди юридических наук больше нет такой 
области научных знаний, которая рассматривала бы преступления в различных аспектах.  

Реализация поставленных задач обусловливает необходимость всестороннего привлечения 
научных достижений в практику и, соответственно, повышает уровень требований к 
развитию науки криминалистики. На современном этапе проблема криминалистического 
изучения преступлений международного характера и особенностей борьбы с ними стала 
особенно актуальной в связи с качественным изменением преступности, ее резким 
количественным ростом и существенным расширением пределов.  

В ходе раскрытия и расследования деяний в криминалистическом аспекте важным 
является исследование способа совершения преступлений международного характера; 
оставленных материальных и идеальных следов; личности преступника; предмета 
преступного посягательства; выяснение особенностей механизма преступления и 
определение направлений деятельности по его раскрытию и расследованию. 

Отсюда вывод: криминалистическое исследование преступлений международного 
характера является сложным видом криминалистической деятельности, которая находится в 
разнообразных отношениях с другими социальными процессами и характеризуется 
многообразием проявлений. При этом реализуются разнообразные типы связей: 
криминалистические, криминально-процессуальные, криминально-правовые, 
международные и иные, которые исследуются отдельными науками. В связи с этим изучение 
преступлений международного характера следует проводить комплексно, в разных аспектах, 
с привлечением разных форм взаимодействия.  
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