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I. Пояснительная записка 

1.1. Цели и задачи изучения дисциплины 

Целью преподавания дисциплины является формирование 
качеств юриста современного уровня, способного знать не только 
национальное, но и международное уголовное право, его струк-
туру и степень имплементации международно-правовых актов 
в российское законодательство; умений и навыков, необходимых 
для применения норм международного уголовного права в дея-
тельности правоохранительных органов и юрисдикции судов 
Российской Федерации. 

Спецкурс «Международное уголовное право» предполагает 
углубление знаний магистрантов, полученных в рамках основных 
курсов Общей и Особенной части уголовного права. Если по-
следние имели целями ознакомление студентов с основными 
и специальными положениями уголовного права, формирование 
у них навыков и умений по применению уголовно-правовых 
норм, то спецкурс имеет более глубокую цель — показать осо-
бенности законодательной регламентации международных пре-
ступлений, недостатки уголовно-правового регулирования в сфе-
ре обеспечения безопасности мира и человечества, здоровья 
населения, международной экономической деятельности, а также 
линии оптимизации нормативных предписаний и правопримени-
тельной деятельности. 

Освоение учебной дисциплины предполагает: 
- углубленное изучение международного иммунитета в от-

ношении национальной уголовной юрисдикции, общих положе-
ний об уголовной ответственности в международном уголовном 
праве, признаков международных преступлений и преступлений 
международного характера, структуру и судопроизводство 
в международном уголовном суде; 

- получение знаний об основных теоретических и правопри-
менительных проблемах международного уголовного права; 

- формирование навыков применения норм международного 
уголовного в национальной уголовной юрисдикции. 

Учебная дисциплина «Международное уголовное право» 
находится на стыке уголовного права Российской Федерации и 
международного публичного права и является частью высшего 
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юридического образования. Обучение предполагает профессио-
нальную ориентацию в области прокурорско-следственной, адво-
катской и судебной деятельности. В процессе обучения происхо-
дит овладение навыками самостоятельной работы с юридически-
ми текстами (конвенциями, договорами, решениями между-
народных и национальных судов об ответственности 
за международные преступления, научной литературой), методами 
и приемами научного анализа международного обычного права, 
приобретение навыков и умений сравнительно-правового анализа 
конвенций и норм УК РФ об ответственности за преступления 
международного характера, закрепление и развитие общих про-
фессиональных навыков и умений юридико-технического (квали-
фикационного) анализа конкретных ситуаций, нуждающихся 
в международной уголовно-правовой оценке. 

Промежуточными формами аттестации слушателей являются 
проведение коллоквиума, тестирования, контрольной работы, под-
готовка реферативного сообщения. Итоговой формой контроля ка-
чества полученных знаний является экзамен. Экзамен может про-
водиться в устной и письменной форме и предусматривает ответ 
на два теоретических вопроса и решение казуса (задачи).   

Помимо овладения указанным кругом вопросов, слушатели 
спецкурса должны приобрести — и при сдаче экзамена проде-
монстрировать — практические навыки квалификации и уголов-
но-правовой оценки исследуемых преступлений. На базе прой-
денного материала по спецкурсу в ходе самостоятельной подго-
товки в обязательном порядке студентам предлагаются 
для решения задачи (казусы). 

1.2. Межпредметные связи 

Дисциплина «Международное уголовное право» тесно связа-
на с целым рядом юридических наук и соответствующих им 
учебных дисциплин. Эта связь проявляется: 

- с общей теорией права — через учение о типах права и пра-
вовых систем (процессы интеграции и международной унифика-
ции, значение международного права для этих процессов, про-
блема заимствования правых институтов) как методологической 
основы изучения международного уголовного права и примене-
ния его в юрисдикции Российской Федерации; 
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- с уголовным правом России — через учебно-методическое 
экстраполирование положений учения о составе преступления 
в институт уголовной ответственности в международном уголов-
ном праве, сравнительный анализ преступлений международного 
характера с составами, имплементированными в Особенную 
часть Уголовного кодекса РФ; 

- с уголовно-процессуальным правом — через исследование 
уголовного судопроизводства, осуществляемого органами пред-
варительного расследования и судами общей компетенции Рос-
сийской Федерации, и сопоставление с деятельностью междуна-
родных трибуналов для бывшей Югославии и Руанды, Междуна-
родного уголовного суда, регулированием в национальном праве 
экстрадиции лиц, совершивших преступления, с положениями 
выдачи преступников в международном уголовном праве; 

- с уголовно-исполнительным правом — через оценку реали-
зации «Минимальных стандартных правил обращения с заклю-
ченными» и «Минимальных стандартных правил ООН, касаю-
щихся отправления правосудия в отношении несовершеннолет-
них» (Пекинские правила 1985 г.), и передачи осужденных к 
лишению свободы для отбывания наказания в государство их 
гражданства в нормах Уголовно-исполнительного кодекса РФ. 

1.3. Общие методические указания 

Аудиторная работа по дисциплине «Международное уголов-
ное право» состоит из лекционных и практических занятий. 
Для успешной работы на практическом занятии студенту необхо-
димо посетить лекционное занятие по данной теме. Лекционное 
занятие представляет собой не просто трансляцию преподавате-
лем законодательных или доктринальных положений, а поясне-
ние дискуссионных аспектов темы, постановку проблем 

Работа на практических занятиях осуществляется в режиме 
обсуждения, дискуссии и анализа задач (казусов). Казусы реша-
ются как на практических занятиях методом групповой работы, 
так и самостоятельно по алгоритмам, разработанным на кафедре. 

При подготовке к практическому занятию студенту необхо-
димо руководствоваться перечнем тем практических занятий, где 
указаны вопросы, на которые следует обратить внимание 
при подготовке, дается список нормативных актов и специальной 
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литературы, которые следует изучить при подготовке к практиче-
скому занятию. Кроме того, каждый студент выбирает тему, го-
товит по ней реферат и защищает его. 

Форма итогового контроля — экзамен. 

II. Методические рекомендации  
к темам лекционных занятий  

Лекции являются одной из основных форм обучения студен-
тов. Во время лекций, читаемых профессорами и ведущими до-
центами, студентам предоставляется возможность ознакомиться 
с основными научно-теоретическими и практическими положе-
ниями, проблемами спецкурса, получить необходимое направле-
ние и рекомендации для самостоятельной работы с учебником, 
монографической литературой, учебными пособиями и норма-
тивным материалом. 

В большинстве своем лекции носят проблемный характер, 
отражают современное состояние уголовно-правовой и кримино-
логической науки, акцентируют внимание на наиболее сложных 
и неоднозначно решаемых на практике вопросах. Особое значе-
ние лекция приобретает в современных условиях, когда в связи 
с быстрым изменением нормативного материала учебная литера-
тура быстро устаревает и требует переосмысления. Особенно это 
характерно для сферы уголовно-правового регулирования дея-
тельности международных правовых институтов. 

Как правило, на лекциях по спецкурсу преподаватель не из-
лагает повторно материал, ранее изученный студентом по уго-
ловному праву и другим отраслевым дисциплинам. Презюмиру-
ется, что студент этим материалом свободно владеет. Лекция яв-
ляется результатом кропотливой подготовки преподавателя, 
изучения и обобщения законодательных актов, опубликованной 
и местной судебной практики, научной и учебной литературы 
по проблематике экономических преступлений. Столь же усерд-
ной должна быть и подготовка студента накануне лекции посред-
ством изучения соответствующей учебной литературы, повторе-
ния ранее пройденных тем и анализа тех изменений, которые 
произошли в законодательстве. 
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Во время лекции следует записать дату ее проведения, тему, 
план лекции, вопросы, которые выносятся на самостоятельное 
изучение, отметить вновь принятые нормативные акты, измене-
ния в законодательстве и новинки учебной и научной литерату-
ры, рекомендованные лектором. 

В ходе лекции студентам рекомендуется конспектировать ее 
основные положения, не стоит пытаться дословно записать всю 
лекцию, поскольку скорость лекции не рассчитана на аутентич-
ное воспроизведение выступления лектора в конспекте, 
тем не менее она является достаточной для того, чтобы студент 
смог не только усвоить, но и зафиксировать на бумаге сущность 
затронутых лектором проблем, выводы, узловые моменты, на ко-
торые обращается особое внимание в ходе лекции.  

Определения, которые дает лектор, стоит по возможности за-
писать дословно и выделить другим цветом или же подчеркнуть. 
В случае изложения лектором хода научной дискуссии желатель-
но кратко законспектировать существо вопроса, основные пози-
ции и фамилии ученых, их отстаивающих. Если в обоснование 
своих выводов лектор приводит ссылки на справочники, стати-
стические данные, нормативные акты и другие официально опуб-
ликованные сведения, имеет смысл лишь кратко отразить их су-
щество и указать источник, в котором можно полностью почерп-
нуть излагаемую информацию. 

Во время лекции студенту рекомендуется иметь на столе, 
помимо конспекта, также программу спецкурса, которая будет 
способствовать развитию мнемонической памяти, возникнове-
нию ассоциаций между выступлением лектора и программными 
вопросами, УК РФ, международные нормативные акты по теме, 
поскольку гораздо эффективнее следить за ссылками лектора 
на уголовное и иное отраслевое законодательство по его тексту, 
нежели пытаться воспринять всю эту информацию на слух. 
В случае возникновения у студента по ходу лекции вопросов, их 
следует записать и задать в конце лекции в специально отведен-
ное для этого время. 

По окончании лекции (в тот же или на следующий день, пока 
еще в памяти сохранилась информация) студентам рекомендует-
ся доработать свои конспекты, привести их в порядок, дополнить 
сведениями с учетом изученного нормативного, справочного 
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и научного материала. Крайне желательно на полях конспекта 
не только отмечать изученные точки зрения ученых по рассмат-
риваемой проблеме, но и выражать согласие или несогласие са-
мого студента с законспектированными положениями, материа-
лами судебной практики и т. п. 

В разделе III приводятся основные блоки материала 
для практических занятий по различным темам спецкурса, струк-
турно разделенные либо по хронологическому принципу, либо 
по видам объектов международного уголовного права, на кото-
рые слушателям необходимо обратить особое внимание. 

III. Методические рекомендации  
по организации самостоятельной работы студентов 

Спецкурс «Международное уголовное право» рассчитан 
на твердые и глубокие знания основных положений международ-
ных конвенций, договоров, Устава МУС, Нюрнбергского и других 
трибуналов, специфики соответствующих составов международ-
ных преступлений, особенностей назначения наказания для лиц, 
совершивших преступные посягательства международного харак-
тера. Для решения этой задачи большое значение имеет самостоя-
тельная подготовка. Самостоятельные занятия призваны  помочь  
студентам  расширить  и укрепить  полученные  знания,  способ-
ствуют  приобретению  навыков реализовать теоретические знания 
в области уголовного права в практических ситуациях.  

В процессе самостоятельных занятий студенты имеют воз-
можность анализировать спорные, дискуссионные вопросы пра-
ва, выяснять моменты, оставшиеся непонятными, осуществлять 
поиск аргументов для подтверждения своей точки зрения. 
При подготовке к практическим занятиям студентам необходимо 
вначале ознакомиться с программой курса и методическими ре-
комендациями по изучению спецкурса. Особенное внимание 
при этом обратить на тематику занятий.  Это позволит изучить 
весь круг вопросов, необходимых для усвоения учебного матери-
ала, определить наиболее важные и сложные.  Кроме того, позво-
лит студенту сориентироваться в списке нормативного материала 
и литературы, избрать для себя необходимый вариант. 
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 Самостоятельная работа студентов является основной ча-
стью учебного процесса. В соответствии с государственным об-
разовательным стандартом магистр должен самостоятельно за-
ниматься не менее 27 часов в неделю, т. е. порядка 4–5 часов 
ежедневно. Основной формой самостоятельной работы студентов 
выступают изучение и конспектирование нормативных актов, су-
дебной практики, научной и учебной литературы. Обязательным 
условием качественной самостоятельной подготовки является 
разбор и квалификация конкретных казусов. При этом необходи-
мо обращаться не только к международному уголовному законо-
дательству, но и к нормативным актам иных отраслей права, по-
становлениям и иным актам международных трибуналов, ЕСПЧ, 
Верховного суда РФ. Конкретные рекомендации по решению за-
дач отражены в подразделе 6.2 настоящего пособия. 

Факультативными формами могут выступать подготовка 
творческих работ (научных сообщений, обобщений судебной 
практики, научных публикаций и т. п.). По согласованию с пре-
подавателем подготовленные научные материалы могут быть 
размещены в специальной юридической литературе, освещены 
в ходе студенческой конференции ЯрГУ, на других научно-прак-
тических мероприятий.  

В случае если студент желает дополнительно заняться твор-
ческой работой (подготовкой научных сообщений, написанием 
статьи, обобщением практики и т. п.), следует согласовать с пре-
подавателем тему исследования из числа предложенных в этом 
издании либо скорректировать тему,  предложить новую, под ру-
ководством преподавателя составить план исследования, изучить 
литературу, законодательство и судебную практику и лишь после 
этого приступать к выполнению работы (написанию доклада или 
статьи). В каждой теме пособия размещены блоки тезисов, кото-
рые ориентируют на более углубленное исследование проблема-
тики международного уголовного права. 

При осуществлении самостоятельной работы студенты могут 
пользоваться фондами научной библиотеки ЯрГУ.  С учетом то-
го, что в современный период особое значение приобретают 
мультимедийные средства обучения, студентам рекомендуется 
пользоваться электронными правовыми справочными системами 
и информационными ресурсами сети Internet.  
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Тема 1. Понятие, предмет,  
система, принципы и значение  

современного международного уголовного права 

1. Понятие международного уголовного права. История ста-
новления, развития и социально-правовые предпосылки форми-
рования международного уголовного права. Кодификация меж-
дународного права как формально-правовая основа обособления 
международного уголовного права. Юридическая природа и от-
раслевой статус современного международного уголовного пра-
ва. Специфические признаки международного уголовного права. 
Современные концепции международного уголовного права. 

2. Предмет и метод международного уголовного права. Об-
щественные отношения, регулируемые международным уголов-
ным правом. Субъекты (участники) этих отношений. Метод меж-
дународного уголовного права. Единство и различие методов 
правового регулирования международного и национального уго-
ловного права. 

3. Международное уголовное право в системе международ-
ного права. Соотношение международного уголовного права 
с международным публичным (в том числе гуманитарным) пра-
вом, международным частным правом, международным уголов-
но-процессуальном правом и международным уголовно-испол-
нительным (пенитенциарным) правом. 

4. Система международного уголовного права. Общая и Осо-
бенная части международного уголовного права, их содержание 
и взаимосвязь. Система Общей части международного уголовно-
го права: современное состояние и перспективы развития. 

5. Принципы международного уголовного права. Понятие, 
система и роль принципов международного уголовного права. 
Общие принципы международного уголовного права, их юриди-
ческое закрепление и содержание. 

Специфические (специальные) принципы международного 
уголовного права, их юридическое закрепление и содержание. Со-
отношение принципов международного и национального уголов-
ного права. Закрепление и реализация принципов международного 
уголовного права в российском уголовном законодательстве. 
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6. Значение международного уголовного права. Основные за-
дачи международного уголовного права и проблемы их реализации 
на современном этапе. Охранительная и превентивная функции 
международного уголовного права. Смещение акцента на общеми-
ровую защиту основополагающих прав и свобод человека. 

Роль международного уголовного права в развитии нацио-
нальной уголовно-правовой системы. Универсализация мирового 
правопорядка как возможный результат развития международно-
го уголовного права. 

7. Международное уголовное право как наука и учебная дис-
циплина. Предмет науки международного уголовного права. Ее 
связь с международной криминологией. Методы науки междуна-
родного уголовного права. Задачи науки международного уго-
ловного права. Роль трудов отечественных ученых-юристов 
(И. П. Блищенко, А. И. Бойко, Л. Н. Галенской, Л. В. Иногамо-
вой-Хегай, Р. А. Каламкаряна, И. И. Карпеца, А. Р. Каюмовой, 
А. Г. Кибальника, В. Н. Кудрявцева, И. И. Лукашука, Е. Г. Ляхо-
ва, Р. А. Мюллерсона, А. В. Наумова, В. А. Номоконова, 
В. П. Панова, Ю. А. Решетова, Ю. С. Ромашева, П. С. Ромашкина, 
А. Н. Трайнина, Ю. В. Трунцевского и др.) в развитии науки 
международного уголовного права. 

Международное уголовное право как учебная дисциплина 
(курс международного уголовного права). Предмет, метод и ме-
тодологические основы международного уголовного права. Меж-
дународное уголовное право в системе международного права. 
Доктринальные основы, задачи и функции международного уго-
ловного права. Общие и специальные принципы международного 
уголовного права. Порядок нормотворчества, факультативная 
юрисдикция, особый порядок принуждения как особенности 
международного уголовного права. 

Тема 2. Источники международного уголовного права 

1. Понятие и виды источников международного уголовного 
права.  

2. Общепризнанные принципы и нормы международного 
права как источники международного уголовного права, особен-
ности их юридической природы и официальной регламентации. 
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3. Международные договоры (конвенции) как источники 
международного уголовного права. Виды международных дого-
воров. Протоколы к международным договорам и их значение. 
Ратификация международных договоров и порядок их вступле-
ния в силу. Уголовно-правовое значение отсутствия ратификации 
международного договора.  

4. Правовой обычай как источник международного уголовно-
го права. Проблемы его допустимости в международном уголов-
ном праве. 

5. Решения (резолюции) международных организаций 
как источники международного уголовного права, особый поря-
док их одобрения. 

6. Судебный прецедент как источник международного уго-
ловного права. Значение практики внутринациональных судов 
для международного уголовного права.  

7. Правовая доктрина и ее допустимость в качестве источни-
ка международного уголовного права. Научное толкование (ин-
терпретация) норм международного уголовного права в процессе 
правоприменительной деятельности. 

8. Нормы международного уголовного права. Понятие 
и особенности строения норм международного уголовного пра-
ва. Их виды.  

Тема 3. Место международного уголовного права 
в системе российского уголовного права 

1. Взаимодействие международного уголовного права 
и национальных правовых систем: монистическая и дуалистиче-
ская модели. Конституционные основы взаимодействия между-
народного и внутригосударственного уголовного права РФ. 

2. Место общепризнанных принципов и норм международно-
го права, международных договоров РФ в правовой системе Рос-
сийской Федерации, их влияние на разработку УК РФ, закрепле-
ние его принципов и формирование основных институтов.  

3. Имплементационные модели согласования норм междуна-
родного и национального уголовного права.  

Самоисполнимые и несамоисполнимые нормы международ-
ного уголовного права. Имплементация норм международного 
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уголовного права в национальную правовую систему Российской 
Федерации: понятие и виды. Специфика имплементации норм 
международного уголовного права в Общей и Особенной частях 
УК РФ. Проблемы, связанные с ратификацией Российской Феде-
рацией и последующей имплементацией положений Римского 
статута Международного уголовного суда. Опыт имплементации 
положений Римского статута Международного уголовного суда 
в зарубежном законодательстве.  

4. Проблемы применения норм международного уголовного 
права в практике судебных и правоохранительных органов РФ. 
Виды применения: непосредственное и опосредованное. Воз-
можность временного применения международных договоров, 
не вступивших в силу для Российской Федерации. Разрешение 
коллизий норм международного и внутригосударственного уго-
ловного права РФ. Приоритет норм международных договоров 
РФ. Разъяснения пленума Верховного суда РФ по вопросам при-
менения норм международного уголовного права.  

Тема 4. Юрисдикция  
международного уголовного права 

1. Действие международного уголовного права во времени. 
Основные принципы действия норм международного уголовного 
права во времени. Порядок принятия, ратификации и вступления 
в силу норм международного уголовного права. Время соверше-
ния преступления. Обратная сила норм международного уголов-
ного права. Регламентация действия российского уголовного за-
кона во времени (ст. 9, 10 УК РФ), соотношение этих положений 
с международным уголовным правом. 

2. Действие международного уголовного права в пространстве 
и по кругу лиц. Территориальная и персональная уголовно-право-
вая юрисдикция государств. Экстратерриториальная юрисдикция. 
Территориальный, персональный, реальный и универсальный 
принципы. Понятие территории. Действие норм международного 
уголовного права в отношении морских и воздушных судов, кос-
мических объектов, в исключительной экономической зоне. 

Действие международного уголовного права в отношении 
деяний, совершенных на территории других государств. Действие 
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международного уголовного права в отношении деяний, совер-
шенных на территории нескольких государств. Действие между-
народного уголовного права в отношении деяний, совершенных 
вне юрисдикции (территории) какого бы то ни было государства. 

Регламентация действия российского уголовного закона 
в пространстве (ст. 11, 12 УК РФ), соотношение этих положений 
с международным уголовным правом. 

3. Иммунитеты в международном уголовном праве. Иммуни-
тет в отношении уголовного преследования: понятие и правовая 
природа. Международно-правовые акты об иммунитете. Виды 
иммунитета. Дипломатический иммунитет, консульский иммуни-
тет, иммунитет международных организаций и их персонала, им-
мунитет специальных миссий. Особенности иммунитета глав 
государств и правительств. Персональный и функциональный 
иммунитеты. Предоставление иммунитета от уголовного пресле-
дования лицу, которое существенным образом сотрудничает 
в расследовании и уголовном преследовании в связи с преступ-
лением, предусмотренным Конвенцией ООН против транснацио-
нальной организованной преступности (2000 г.). Недопустимость 
ссылки на иммунитет при осуществлении юрисдикции Междуна-
родного уголовного суда. 

Тема 5. Институт преступления  
в международном уголовном праве 

1. Преступление по международному уголовному праву. Поня-
тие и признаки преступления по международному уголовному пра-
ву. Особенности понимания виновности и наказуемости деяния. 
Виды преступлений. Основные направления криминализации и де-
криминализации в сфере международного уголовного права. 

Преступление по международному уголовному праву и меж-
дународная преступность. Конвенционные основы регламента-
ции преступлений в международном уголовно праве. Соотноше-
ние таких категорий, как «преступление, создаваемое непосред-
ственно нормами международного права», «преступление, 
создаваемое национальным законом под воздействием междуна-
родного права», «преступление, являющееся основанием для ока-
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зания государствами взаимной международно-правовой помощи 
в осуществлении уголовной репрессии».  

Особенности регламентации преступлений в различных уго-
ловно-правовых системах. Состав и элементы преступления 
в международном уголовном праве. Ошибка в факте или ошибка 
в праве по международному уголовному праву. Индивидуальная 
уголовная ответственность. Проблемы уголовной ответственно-
сти юридических лиц в современном международном праве. 

2. Уголовная ответственность и состав преступления в меж-
дународном уголовном праве. Понятие ответственности в меж-
дународном уголовном праве. Теории международной уголовной 
ответственности государства и индивидуальной уголовной ответ-
ственности физического лица. Уголовная ответственность и уго-
ловно-правовые отношения. Соотношение уголовной ответствен-
ности с другими видами ответственности международно-право-
вого характера. 

Составы отдельных преступлений по международному уго-
ловному праву. Элементы состава преступления и особенности 
их легального описания в международно-правовых актах. Воз-
можность признания юридических лиц в качестве субъектов пре-
ступлений по международному уголовному праву. Виды составов 
преступлений. 

3. Неоконченное преступление по международному уголов-
ному праву. Приготовление к преступлению и его виды. Покуше-
ние на преступление и его виды. Добровольный отказ от совер-
шения преступления. Если лицо добровольно отказывается от до-
ведения преступления до конца, то оно не привлекается 
к уголовной ответственности. Лицо подлежит наказанию, когда 
оно «покушается на совершение такого преступления, предпри-
нимая действие, которое представляет собой значительный шаг 
в его совершении, однако преступление оказывается незавершен-
ным по обстоятельствам, не зависящим от намерений данного 
лица. Вместе с тем лицо, которое отказывается от попытки со-
вершить преступление или иным образом предотвращает завер-
шение преступления, не подлежит наказанию в соответствии 
с настоящим Статутом за покушение на совершение этого пре-
ступления, если данное лицо полностью и добровольно отказа-
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лось от преступной цели» (ст. 25 Римского статута Международ-
ного уголовного суда).  

4. Соучастие в преступлении по международному уголов-
ному праву. Понятие и признаки соучастия в преступлении. 
Виды соучастников преступления. Формы соучастия в преступ-
лении. Ответственность соучастников преступления. Попусти-
тельство и прикосновенность к преступлению в международ-
ном уголовном праве.  

В силу ч. 3 ст. 25 Римского статута Международного уголов-
ного суда для соучастия в преступлении характерны следующие 
признаки: лицо «совместно с другим лицом» совершает преступ-
ление или покушение на преступление (п. «а»); при совершении 
преступления группой лиц они действуют «с общей целью» 
(п. «d»); лицо осознает «умысел группы» на совершение конкрет-
ного преступления (п. «d»). 

Международно-правовые акты обычно не выделяют отдель-
ных видов соучастников — в них чаще указывается, что ответ-
ственности подлежит любое лицо, которое «принимает участие 
в качестве сообщника любого лица, которое совершает или пыта-
ется совершить» преступление либо просто «является соучастни-
ком лица», совершающего деяние или покушение на деяние. 

Так, в соответствии со ст. 25 Римского статута Международ-
ного уголовного суда подлежит уголовной ответственности лицо, 
которое: совершает преступление индивидуально или совместно 
с другими лицами (п. «а»); приказывает, подстрекает или побуж-
дает совершить преступление (если такое преступление все же 
совершается или имеет место покушение на его совершение — 
п. «b»); с целью облегчить совершение такого преступления по-
собничает или иным образом содействует его совершению 
или покушению на него, включая «предоставление средств 
для его совершения» (п. «с»). 

Статья 6 Устава Нюрнбергского трибунала прямо говорит 
о существовании таких видов соучастников, как руководитель, 
организатор, подстрекатель и пособник. Таким образом, в меж-
дународном уголовном праве можно говорить о пяти самостоя-
тельных видах соучастников преступления: исполнитель пре-
ступления — лицо, непосредственно совершившее преступление 
или покушение на преступление самостоятельно либо совместно 
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с другими лицами. Особенность роли исполнителя международ-
ного преступления зачастую заключается в том, что «он действу-
ет не только сам, но и при помощи сложного исполнительного 
аппарата… Возникает весьма своеобразная правовая ситуация: 
основной исполнитель преступления действует при помощи лиц, 
которые сами также выступают в роли исполнителей» [8, с. 47]. 
Организатор преступления — лицо, которое организует совер-
шение преступления или покушения на преступление, 
т. е. не просто склоняет другое лицо к преступлению, а планирует 
совершение последнего (например, подбирает соучастников). 
Руководитель преступления — лицо, руководящее непосред-
ственным совершением преступления в качестве распорядителя 
преступной деятельности других соучастников. При этом тради-
ционно считается, что фигура организатора и руководителя пре-
ступления в международном уголовном праве опаснее, нежели 
фигура исполнителя. Подстрекатель к преступлению — лицо, 
склонившее другое лицо (исполнителя) к совершению преступ-
ления или покушения на преступление путем уговора, подкупа, 
угрозы или другим способом (в том числе отдав такому лицу не-
законный приказ). Однако международное уголовное право знает 
случаи, когда подстрекательская по форме деятельность расцени-
вается как преступление (так, например, преступлением является 
«прямое и публичное подстрекательство к совершению геноци-
да» — п. «с» ст. III Конвенции о геноциде). Пособник в совер-
шении преступления — лицо, содействовавшее совершению пре-
ступления советами, указаниями, предоставлением информации, 
средств или орудий совершения преступления либо устранением 
препятствий, а также лицо, заранее обещавшее скрыть преступ-
ника, средства или орудия совершения преступления, следы пре-
ступления либо предметы, добытые преступным путем, а равно 
лицо, заранее обещавшее приобрести или сбыть такие предметы. 

5. Обстоятельства, исключающие преступность деяния 
по международному уголовному праву. Понятие обстоятельств, 
исключающих преступность деяния. Их соотношение с основа-
ниями освобождения от уголовной ответственности.   

Установление обстоятельств, исключающих преступность 
деяния или освобождающих лицо от уголовной ответственности 
за преступления по международному уголовному праву, осу-
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ществляет национальный суд по своему внутригосударственному 
праву в соответствии с международным правом. Международный 
уголовный суд определяет рассматриваемые обстоятельства 
на основании норм международного уголовного права, при необ-
ходимости обращаясь к общим принципам права, под которыми 
понимаются и национальные законы государств, которые 
при обычных обстоятельствах осуществляли бы юрисдикцию 
в отношении международного преступления, при условии, что 
эти принципы не противоречат общепризнанным международ-
ным нормам и стандартам. 

Виды обстоятельств, исключающих преступность деяния. 
Необходимая оборона. Причинение вреда при задержании лица, 
совершившего преступление. Крайняя необходимость. Приказ 
начальника и предписания закона. 

6. Особенности законодательной регламентации института 
преступления в УК РФ 1996 г. (ст. 8, 14–42) и в основных между-
народных конвенциях. Особенности норм международного уго-
ловного права, их императивный и альтернативный характер. 
Действие международного уголовного права во времени и в про-
странстве, по кругу лиц. Личная и территориальная международ-
ная юрисдикция. Связь международного уголовного права с гло-
бализацией, правовой унификацией, интернализацией и гармони-
зацией права. Международно-правовые иммунитеты. Экстради-
ция в международном уголовном праве и основания её отказа. 
Правила (принципы) экстрадиции: специализации, конкретности, 
пределов уголовной ответственности. Европейская Конвенция 
1957 г. о выдаче. 

Тема 6. Институт наказания  
в международном уголовном праве 

1. Понятие и цели наказания в международном уголовном 
праве. Особенности установления наказуемости деяния в между-
народно-правовых актах.  

2. Виды наказаний. Штраф. Устные санкции (замечание, по-
рицание и предупреждение). Поражение в гражданских правах. 
Конфискация имущества. Постановление о выполнении обще-
ственно полезных работ. Домашний арест. Направление в испра-
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вительное учреждение с обязательным ежедневным присутстви-
ем. Срочное и пожизненное лишение свободы. Проблема смерт-
ной казни в международном уголовном праве.  

3. Назначение наказания по международному уголовном пра-
ву. Общие начала назначения наказания. Обстоятельства, смяг-
чающие и отягчающие наказание. Назначение наказания по сово-
купности преступлений. Неприменимость сроков давности при-
влечения к уголовной ответственности и исполнения обвинитель-
ного приговора. Особенности наказаний и их назначения 
в отношении несовершеннолетних. Международные стандарты 
в области назначения и исполнения уголовных наказаний.  

4. Иные меры уголовно-правового характера и их отличие 
от наказания. Виды иных мер уголовно-правового характера. Воз-
вращение имущества жертве или постановление о компенсации. 
Условное осуждение. Принудительные меры медицинского харак-
тера (лечение и наблюдение после окончания лечения). Принуди-
тельные меры воспитательного воздействия (постановления 
об опеке, руководстве и надзоре, участии в групповой психотера-
пии; компенсация и реституция; передача на воспитание и др.). 

5. Освобождение от уголовной ответственности и от наказа-
ния по международному уголовному праву. Понятие и виды 
освобождения от уголовной ответственности и от наказания. 

Условное освобождение от ответственности. Условное наказа-
ние или наказание с отсрочкой. Условное освобождение из заклю-
чения и судебный надзор. Отпуск и помещение в исправительные 
учреждения полутюремного типа. Различные формы освобождения 
под честное слово. Сокращение срока. Помилование. 
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IV. Рекомендации по подготовке  
реферативных сообщений 

 Примерная тематика реферативных сообщений по спецкурсу 
имеется в раздаточных материалах кафедры уголовного права 
и криминологии и может быть предоставлена студенту лаборан-
том кафедры. 

Студент может предложить для сообщения и тему, не закреп-
ленную в раздаточных материалах, и по согласованию с ведущим 
спецкурс преподавателем подготовить такое сообщение. Однако во 
всех случаях обязательны выводы автора по разработанной им те-
ме, которые в концентрированной форме излагаются в конце вы-
ступления и служат предметом обсуждения всеми слушателями 
спецкурса. В реферате должен быть дан обзор современного уго-
ловного законодательства в русле темы, проявлено знание как тео-
рии, так и практики его применения, сформулированы рекоменда-
ции по проблемам квалификации. В конце реферата приводится 
список использованной литературы, ставится подпись автора, ука-
зывается дата представления готового реферата. 

Примерная тематика рефератов 

1. Понятие и задачи международного уголовного права. 
2. Принципы международного уголовного права. 
3. Система международного уголовного права. 
4. Действие норм международного уголовного права во вре-

мени и пространстве. 
5. Особенности взаимодействия национального и междуна-

родного уголовного права. 
6. Понятие, признаки и виды преступлений по международ-

ному уголовному праву. 
7. Обстоятельства, исключающие ответственность по между-

народному уголовному праву. 
8. Субъект ответственности по международному уголовному 

праву. 
9. Наказание по международному уголовному праву. 
10. Особенности назначение и исполнения наказания по меж-

дународному уголовному праву. 
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11. Основания выдачи лиц, совершивших международные 
преступления. 

12. Выдача международных преступников и передача осуж-
денных (сходство и отличие). 

13. Императивные основания отказа в выдаче в МУП. 
14. Факультативные основания отказа в выдаче международ-

ных преступников. 
15. Право убежища, его формы и связь с институтом выдачи. 
16. Понятие и виды агрессии в МУП. 
17. Геноцид и апартеид. 
18. Экоцид и биоцид. 
19. Военные преступления. 
20. Рабство, работорговля и незаконная эмиграция. 
21. «Отмывание» преступных доходов в МУП. 
22. Терроризм как международное преступление. 
23. Пиратство. 
24. Угон воздушных судов. 
25. Захват заложников в МУП. 
26. Нападение на лиц и учреждения, пользующиеся между-

народной защитой. 
27. Преступления, совершаемые на континентальном шельфе. 
28. Незаконный оборот наркотических средств и психотроп-

ных веществ. 
29. Преступные посягательства на культурные ценности 

в МУП. 
30. Международные преступления против природной среды. 
31. Международная преступность в сфере высоких технологий. 
32. Коррупционная преступность в международном праве. 
33. Роль международного уголовного права в противодей-

ствии организованной преступности. 
34. Захват воздушных судов и другие незаконные действия, 

направленные против безопасности гражданской авиации, и за-
хват заложников как преступления, служащие проявлением меж-
дународного терроризма. 

35. Преступления против мира. Устав Нюрнбергского меж-
дународного военного трибунала о преступлениях против мира. 
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V. Методические рекомендации  
по подготовке к экзамену  

5.1. Общие рекомендации по подготовке к экзамену, 
изучение теоретических вопросов  

Итоговой формой оценки знаний студента по спецкурсу яв-
ляется экзамен. Подготовка к экзамену выражается в обобщении 
и закреплении знаний, полученных студентом в течение семест-
ра, их систематизации, устранении возникших в процессе учебы 
пробелов. В процессе подготовки к экзамену у студента выраба-
тываются и закрепляются навыки самостоятельной работы с нор-
мативным материалом, судебной практикой и научной литерату-
рой, вырабатывается умение оперативно находить соответству-
ющие правовые нормы. 

Основные направления изучения теоретических материалов 
спецкурса «Международное уголовное право»: 1) анализ особен-
ностей регламентации уголовной ответственности за междуна-
родные преступления в истории правовой науки; 2) исследование 
основных и квалифицированных составов конвенциональных 
и иных преступлений; 3) изучение сравнительно-правовых аспек-
тов ответственности за международные преступления и анало-
гичные деяния в национальном уголовном законодательстве;  
4) ознакомление с современной концепцией ответственности 
за конвенциональные преступления; 5) уяснение дискуссионных 
вопросов теории и практики квалификации преступлений в меж-
дународном уголовном праве. 

Готовиться к экзамену нужно начинать с первых же дней 
изучения дисциплины, а не накануне экзамена. Такой подход 
способствует систематическому и планомерному усвоению учеб-
ного материала, исключает перегрузку студента в сессионный 
период. Тем более что за 3–5 дней, отводимых на подготовку 
к экзамену, невозможно изучить обширный нормативный мате-
риал, проанализировать судебную практику, восполнить пропу-
щенные лекции. Как свидетельствует практика, знания, получен-
ные в таком скоротечном режиме, являются непрочными, 
по прошествии нескольких дней после экзамена они замещаются 
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другой информацией (по новому предмету), и последующее их 
восполнение представляется довольно проблематичным. 

При подготовке к экзамену не следует ограничиваться лишь 
конспектом лекций, требуется внимательно изучить те записи, 
которые студент сделал в ходе подготовки к практическим и се-
минарским занятиям, конспекты отраслевого законодательства 
и научных работ, изученных по теме, выстраивая ответ следует 
пользоваться последовательностью изложения материала, пред-
ложенной в программе курса. Если какие-то вопросы вызывают 
затруднение у студента, он не может найти на них ответа в реко-
мендованной литературе и лекционном материале, следует выпи-
сать такие вопросы на отдельный листок и задать их преподава-
телю на консультации, которая проводится накануне экзамена. 

Получив экзаменационный билет, следует внимательно про-
читать его вопросы, если что-то непонятно, уточнить у препода-
вателя, внимательно посмотреть соответствующие разделы про-
граммы курса и набросать примерный план ответа. Как правило, 
время, отводимое на подготовку к экзамену, не рассчитано 
на возможность подготовки дословного, развернутого письмен-
ного ответа, оно дается лишь на обдумывание основных направ-
лений ответа. По окончании ответа студенту могут быть заданы 
дополнительные вопросы, направленные на выявление понима-
ния им положений, полностью не раскрытых в ответе либо нося-
щих принципиальный характер и влияющих на результат ответа. 

Критерии оценки ответа  

Оценки «отлично» заслуживает студент, обнаруживший все-
стороннее, систематическое и глубокое знание учебного и норма-
тивного материала, умеющий свободно выполнять задания, преду-
смотренные программой, усвоивший основную и знакомый с до-
полнительной литературой, рекомендованной кафедрой. Как 
правило, отличная оценка выставляется студентам, усвоившим вза-
имосвязь основных понятий курса, их значение для приобретаемой 
профессии, проявившим творческие способности в понимании, из-
ложении и использовании учебного материала, знающим точки 
зрения различных авторов и умеющим их анализировать. 

Оценка «хорошо» выставляется студентам, обнаружившим 
полное знание учебного материала, успешно выполняющим 
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предусмотренные в программе задания, усвоившим основную ли-
тературу, рекомендованную кафедрой. Этой оценки, как правило, 
заслуживают студенты, демонстрирующие систематический ха-
рактер знаний по дисциплине и способные к их самостоятельно-
му пополнению и обновлению в ходе дальнейшей учебной рабо-
ты и профессиональной деятельности. 

На «удовлетворительно» оцениваются ответы студентов, по-
казавших знание основного учебного материала в объеме, необ-
ходимом для дальнейшей учебы и в предстоящей работе, справ-
ляющихся с выполнением заданий, предусмотренных програм-
мой. Как правило, оценка «удовлетворительно» выставляется 
студентам, допустившим погрешности в ответе на экзамене 
и при выполнении экзаменационных заданий, не носящие прин-
ципиального характера, когда установлено, что студент обладает 
необходимыми знаниями для последующего устранения указан-
ных погрешностей под руководством преподавателя. 

Оценка «неудовлетворительно» выставляется студентам, об-
наружившим пробелы в знаниях основного учебного материала, 
допускающим принципиальные ошибки в выполнении преду-
смотренных программой заданий, в решении задач. Такой оценки 
заслуживают ответы студентов, носящие несистематизирован-
ный, отрывочный, поверхностный характер, когда студент не по-
нимает существа излагаемых им вопросов, что свидетельствует 
о том, что студент не может дальше продолжать обучение 
или приступать к профессиональной деятельности без дополни-
тельных занятий по соответствующей дисциплине. 

Положительная экзаменационная оценка проставляется в экза-
менационную ведомость и зачетную книжку, неудовлетворитель-
ная — только в ведомость и объявляется студенту после окончания 
его ответа. Неявка на экзамен без уважительной причины прирав-
нивается к получению студентом неудовлетворительной оценки. 

5.2. Рекомендации по решению  
экзаменационных (академических) задач   

Решение задачи по международному уголовному праву пред-
полагает полную и правильную квалификацию тех событий, ко-
торые описаны в фабуле задачи. Выполнение этого задания 
в рамках настоящего спецкурса преследует цель проверить си-
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стемность знаний уголовного законодательства (а в некоторых 
случаях и по смежным дисциплинам), навыки юридического 
мышления, умение пользоваться правилами формальной логики, 
способности слушателей применить теоретические знания 
на практике, аргументируя своё решение ссылками на нормы 
уголовного закона. 

По этой причине ни в коем случае не стоит пренебрегать ис-
пользованием последней редакции международных нормативных 
актов, национального уголовного законодательства, которые 
предоставляются студенту для выполнения третьего задания 
из экзаменационного билета. Не стоит также полагаться на пер-
вое впечатление от задачи или на убеждение об ответе на неё, ко-
торые возникают при первом ознакомлении с текстом задания. 
Большинство задач содержат в себе определённую проблемную 
ситуацию, которую следует обнаружить и правильно оценить. 
Кроме того, ответ по задаче требует полной квалификации дея-
ний каждого из участников описанных событий, а это затрудни-
тельно сделать по памяти, не открывая уголовный закон. 

Студентам необходимо также использовать решения между-
народных и европейских судов по различным вопросам, связан-
ным с уголовно-правовым регулированием ответственности 
за международные преступления. Решение задач должно основы-
ваться, прежде всего, на позициях высших судебных органов 
и сложившейся правоприменительной практике. 

Для успешной квалификации казусов из экзаменацион-
ных билетов следует придерживаться нескольких общих ре-
комендаций: 

1. Некоторые из событий, изложенных в экзаменационных 
билетах, не содержат состава преступления. Поэтому первый 
из решаемых вопросов по задаче — имеются ли вообще доста-
точные признаки состава преступления в происшествии. Может 
встретиться и ситуация правомерного невиновного причинения 
вреда (соответствующая обстоятельствам, исключающим пре-
ступность деяния, или при отсутствии признака вины). 

2. Если состав преступления в содеянном усматривается, 
то необходимо определить, в чьих именно действиях (бездействии) 
имеется состав преступления и какого именно преступления — 
с полной конкретизацией по конкретной норме конвенции, устава, 
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договора и иных международных актов уголовно-правового харак-
тера. Экзаменатору следует сообщить как числовое выражение 
своего решения (статья, часть и пункт, которые предусматривают 
ответственность за содеянное. Следует помнить о правилах конку-
ренции квалифицированных видов одного преступления, а также 
о том, что ответственность за многие международные преступле-
ния прописана в нескольких международных актах), так и словес-
ное — назвать те признаки, которые подлежат вменению тому или 
иному участнику рассматриваемых событий. 

3. В задачах могут содержаться случаи совокупности преступ-
лений, неоконченного преступления, ситуации, когда имеется кон-
куренция норм. Все они подлежат решению. Кроме того, задача 
может предполагать решение вопроса о соучастии: в этом случае 
необходимо определить виды соучастников (назвать роли и пояс-
нить, по каким признакам они вменяются в вину), а также форму 
соучастия (имеется ли какая-то из четырёх форм, если да — то ка-
кая именно и по каким признакам). Необходимо помнить, что ин-
ститут соучастия в международном уголовном праве существенно 
отличается от положений национального законодательства. 

4. Фабулы экзаменационных задач не могут содержать всех ис-
черпывающих сведений, необходимых для правильного решения 
дела, как если бы это требовалось правоприменителю в реальной 
действительности. По этой причине обстоятельства, о которых ни-
чего не говорится, берутся по умолчанию. Например, если не указан 
возраст уголовной ответственности и ничего не говорится о невме-
няемости, то следует считать, что все участники событий отвечают 
признакам общего субъекта преступления. Тем не менее привет-
ствуется демонстрация знаний студента, когда он может предло-
жить (кратко и предметно) детализацию некоторых неконкретизи-
рованных условий задачи и пояснить, как будет изменяться уголов-
но-правовая оценка содеянного при этих различных условиях. 

5. Следует помнить, что экзаменационные (академические) 
задачи составляются максимально лаконично, но должны иметь 
максимальную информационную нагрузку и позволять найти 
правильный ответ. Соответственно, в подавляющем большинстве 
задач все изложенные обстоятельства имеют значение и их нуж-
но учитывать.  
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При решении задач студентам необходимо применять 
правила квалификации преступлений, которые преподаются 
в рамках соответствующих специальных курсов. Алгоритм 
решения задачи может выглядеть следующим образом. 

1. Юридический анализ задачи целесообразно начинать с ана-
лиза объекта посягательства. Для этого нужно ориентироваться в 
структуре конвенционального уголовного законодательства и с по-
мощью этих знаний определить круг общественных отношений, 
которые были нарушены по условиям решаемой задачи. Таким об-
разом можно определить международные уголовно-правовые акты 
(и даже статьи), которые могут быть применены к данному случаю. 

2. Нужно определить признаки объективной стороны с вы-
страиванием их во взаимосвязанные явления (во времени), с при-
вязкой по действующим лицам. 

3. Следует определить, нет ли в исследуемом событии при-
знаков правомерного причинения вреда охраняемым обществен-
ным отношениям. 

4. Следует провести подбор и проверку статей, которые были 
прежде отобраны для применения к данному случаю. Одновремен-
но решается вопрос о конкуренции норм международного уголов-
ного законодательства, о совокупности преступлений, о признаках 
неоконченного преступления, о признаках субъективной стороны 
(сравниваются известные обстоятельства с содержанием субъек-
тивной стороны подбираемых составов преступлений). В итоге 
необходимо получить вывод об одной или нескольких статьях 
международного уголовного законодательства, а также о возмож-
ной необходимости сослаться на соответствующие положения, ес-
ли в наличии неоконченное умышленное преступление. 

5. Если имеются признаки соучастия, то сначала рекоменду-
ется определить исполнителя преступления (по признакам объек-
тивной стороны конкретного состава преступления), а затем 
определить роли остальных соучастников и (если имеются осно-
вания) форму соучастия. 

6. Следует помнить, что анализ преступлений, где важен пред-
мет, удобнее начинать с признаков предмета и лишь после этого 
переходить к признакам объективной стороны (какие манипуляции 
с предметом преступления произведены, запрещены ли, а если за-
прещены, то какими уголовно-правовыми запретами). 
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7. Особенное внимание следует уделять признакам специаль-
ного субъекта, если решение задачи возможно с применением та-
ких статей, где субъектный состав специфичен.  

8. Следует определить, имеются ли отягчающие или смягча-
ющие обстоятельства из тех статей, которые подлежат вменению 
в вину конкретному участнику исследуемых событий. Наличие 
этих признаков нужно обосновать.  

9. В итоге необходимо ответить на дополнительные вопросы 
по задаче, если таковые поставлены перед студентом в самом 
тексте задаче. 

Вопросы для подготовки к экзамену 

1. Международное уголовное право в период рабовладения 
и феодализма. 

2. Международное уголовное право в период капитализма. 
3. Новейший период истории международного уголовного 

права. 
4. Разработка концепции и создание доктрины международ-

ного уголовного права на рубеже ХIХ–ХХ вв. 
5. Конгрессы ООН по предупреждению преступности и уго-

ловному правосудию и их значение для развития международно-
го уголовного права. 

6. Кодификация международного уголовного права. 
7. Римский статут международного уголовного суда как но-

вый этап развития международного уголовного права. 
8. Юридическая природа и отраслевой статус современного 

международного права. 
9. Предмет, метод и система международного уголовного 

права. 
10. Принципы международного уголовного права. 
11. Значение международного уголовного права. 
12. Международное уголовное право как наука. 
13. Понятие и виды источников международного уголовного 

права. 
14. Общепризнанные принципы и нормы международного 

права как источники международного уголовного права. 
15. Международные договоры как источники международно-

го уголовного права. 
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16. Правовой обычай как источник международного уголов-
ного права. 

17. Решения (резолюции) международных организаций и су-
дебные прецеденты как источники международного уголовного 
права. 

18. Нормы международного уголовного права: понятие, осо-
бенности строения и виды. 

19. Взаимодействие международного уголовного права 
и национальных правовых систем. 

20. Место общепризнанных принципов и норм международ-
ного права, международных договоров РФ в уголовно-правовой 
системе Российской Федерации. 

21. Имплементация норм международного уголовного права 
в уголовно-правовую систему РФ. 

22. Проблемы применения норм международного уголовного 
права в практике судебных и правоприменительных органов РФ. 

23. Действие международного уголовного права во времени. 
Обратная сила норм международного уголовного права. 

24. Действие международного уголовного права в простран-
стве и по кругу лиц. 

25. Иммунитеты в международном уголовном праве. 
26. Понятие и юридическая природа экстрадиции. Ее отличие 

от смежных институтов права. 
27. Основание и условия экстрадиции. 
28. Основания отказа в экстрадиции. 
29. Понятие и признаки преступления по международному 

уголовному праву. 
30. Уголовная ответственность и состав преступления 

по международному уголовному праву. 
31. Неоконченное преступление по международному уголов-

ному праву. 
32. Добровольный отказ от совершения преступления в меж-

дународном уголовном праве. 
33. Соучастие в преступлении по международному уголов-

ному праву. 
34. Обстоятельства, исключающие преступность деяния 

в международном уголовном праве. 
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35. Понятие, цели и виды наказания по международному уго-
ловному праву. 

36. Назначение наказания по международному уголовному 
праву. 

37. Освобождение от уголовной ответственности и от наказа-
ния по международному уголовному праву. 

38. Понятие и система Особенной части международного 
уголовного права. 

39. Понятие и виды международных преступлений. 
40. Нападение на лиц и учреждения, которые пользуются 

международной защитой. 
41. Наемничество.  
42. Применение запрещенных средств и методов ведения 

войны. 
43. Незаконный оборот и применение оружия массового по-

ражения. 
44. Геноцид.  
45. Апартеид. 
46. Экоцид.  
47. Преступления против здоровья по международному уго-

ловному праву. 
48. Преступления против свободы личности по международ-

ному уголовному праву. 
49. Преступления против половой свободы и половой непри-

косновенности по международному уголовному праву. 
50. Преступления против конституционных прав и свобод 

по международному уголовному праву. 
51. Преступления против собственности по международному 

уголовному праву. 
52. Легализация («отмывание») преступных доходов. 
53. Фальшивомонетничество. 
54. Контрабанда. 
55. Преступления против интересов службы в коммерческих 

и иных организациях. 
56. Понятие и формы международного терроризма. 
57. Захват заложников. 
58. Захват воздушных судов и другие незаконные действия, 

направленные против безопасности гражданской авиации. 
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59. Незаконный захват и использование ядерного материала. 
60. Пиратство. 
61. Участие в организованной преступной группе. 
62. Незаконное изготовление и оборот огнестрельного ору-

жия, его составных частей, а также боеприпасов. 
63. Экологические преступления по международному уго-

ловному праву. 
64. Столкновение морских судов и неоказание помощи 

на море. 
65. Преступления в сфере компьютерной информации. 
66. Незаконное производство и оборот наркотических 

средств, психотропных веществ, их аналогов и прекурсоров. 
67. Незаконный оборот порнографических материалов и ин-

формации. 
68. Преступления против основ конституционного строя 

и безопасности государства по международному уголовному праву. 
69. Коррупционные преступления по международному уго-

ловному праву. 
70. Преступления против правосудия по международному 

уголовному праву. 
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VI. Типовые контрольные задания и иные материалы, 
необходимые для оценки знаний, умений, навыков 
и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 

формирования компетенций  

Самостоятельная работа № 1 

1. Как соотносятся между собой монистическая и дуалисти-
ческая модели взаимодействия национальных правовых систем? 

2. Какое влияние оказывают нормы международного уголов-
ного права на содержание УК РФ? 

3. Какова специфика имплементации норм международного 
уголовного права в Общей и Особенной частях УК РФ? 

4. Дайте характеристику видам применения норм междуна-
родного уголовного права. 

5. Назовите случаи непосредственного применения в судеб-
ной практике РФ норм международного уголовного права. 

6. Может ли российский суд при вынесении приговора ква-
лифицировать деяния по статье Особенной части УК РФ и нор-
мам соответствующей международной конвенции? 

 

Самостоятельная работа № 2  

1. Дайте понятие преступления по международному уголов-
ному праву. 

2. Каковы особенности понимания виновности и наказуемо-
сти как признаков преступления по международному уголовному 
праву? 

3. Какие виды преступлений различаются в международном 
уголовном праве? 

4. Назовите виды неоконченного преступления в междуна-
родном уголовном праве. 

5. Охарактеризуйте формы соучастия в международном уго-
ловном праве. 

6. Перечислите виды обстоятельств, исключающих преступ-
ность деяния, которые известны международному уголовному 
праву? 
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Контрольная работа № 1 

1. Охарактеризуйте объект регулирования и субъектов меж-
дународного уголовного права. 

2. Назовите источники международного уголовного права. 
Их значение, юридическое содержание, влияние на национальное 
уголовное право. 

3. Определите место международного уголовного права 
в правовой системе России. 

4. Значение принципов международного уголовного права. 
Общие принципы. Специфические принципы. 

5. Действие международного уголовного права во времени. 
Обратная сила норм и принципов международного уголовного 
права. 

 

Контрольная работа № 2 

1. Дайте понятие наказания и его целей по международному 
уголовному праву. 

2. Охарактеризуйте виды наказаний, известные международ-
ному уголовному праву. 

3. Каковы особенности наказаний и их назначения в отноше-
нии несовершеннолетних по международному уголовному праву? 

4. В чем усматривается отличие иных мер уголовно-право-
вого характера от наказания по международному уголовному 
праву? 

5. Перечислите виды освобождения от уголовной ответствен-
ности и от наказания по международному уголовному праву. 

 

Типовые задачи (казусы)  
для работы на практических занятиях 

Задача 1. В бразильском порту Арату произошло нападение 
на плавающий под российским флагом сухогруз «Софокл трейд», 
принадлежащий Камчатскому пароходству. 

По словам капитана судна В. Курского, около двух часов но-
чи на палубу пробралось шесть вооруженных грабителей. Они 
ударили пистолетом по голове стоявшего на вахте второго меха-
ника, а затем, угрожая оружием, связали всех 16 членов экипажа. 
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Бандиты отвели капитана в его каюту и заставили открыть сейф, 
откуда изъяли все деньги. Похищены также личные вещи моря-
ков и часть провизии, имевшейся на борту. 

А. Можно ли квалифицировать инцидент, имевший место 
с сухогрузом «Софокл трейд» в бразильском порту Арату, как 
пиратство по смыслу положений международно-правовых 
и внутригосударственных нормативных актов? 

Б. Каковы объективные и субъективные признаки пиратства, 
закрепленные во внутригосударственных и международно-пра-
вовых нормативных актах? 

В. Как соотносятся положения Римской конвенции о борьбе 
с незаконными актами, направленными против безопасности мор-
ского судоходства, 1988 г. и Протокола о борьбе с незаконными ак-
тами, направленными против безопасности стационарных плат-
форм, расположенных на континентальном шельфе, с соот-
ветствующими положениями Женевской конвенции об открытом 
море 1958 г. и Конвенции ООН по морскому праву 1982 г.? 

Г. Юрисдикция какого из двух государств — РФ или Брази-
лии — должна быть применена в целях уголовного преследова-
ния лиц, осуществивших нападение на торговое судно, плавав-
шее под флагом России, но находившееся в этот момент в преде-
лах территориальных вод Бразилии? 

 
Задача 2. 20 вооруженных террористов захватили здание 

японского посольства в столице Перу Лиме во время проходив-
шего там дипломатического приема по случаю дня рождения им-
ператора Японии Акихито. Отпустив женщин, нападавшие оста-
вили в заложниках примерно 120 гостей, среди которых находи-
лись перуанские министры иностранных дел и сельского 
хозяйства Франциско Тудела и Родольфо Муньянтес, послы Ав-
стрии, Германии, Бразилии, Канады, Кубы, Греции и Испании. 
Террористы принадлежали к ультраэкстремистскому «Революци-
онному движению Тупак-Амару». Они потребовали от властей 
освобождения своих арестованных и осужденных единомышлен-
ников, проведения переговоров с президентом Альберто Фухи-
мори, а также доставки в посольство группы медиков для оказа-
ния помощи предположительно одному, а возможно, двум ране-
ным. По свидетельству очевидцев, нападавшие проникли в сад 
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резиденции, где происходил прием, переодевшись официантами. 
После получасовой перестрелки с полицией они загнали всех 
находившихся там в здание посольства. В телефонном разговоре 
с японским премьером Рютаро президент Перу обещал сделать 
все для спасения жизни захваченных террористами заложников. 

А. Какие обязанности возлагает международное право 
на государство в отношении находящихся на его территории ино-
странных дипломатических представительств? 

Б. Какие обязанности возлагает международное право на го-
сударство в отношении находящихся на его территории ино-
странных консульских учреждений? 

В. Какие обязанности возлагает международное право 
на государство в отношении находящихся на его территории 
межгосударственных (межправительственных) организаций и их 
должностных лиц? 

Г. В отношении каких категорий лиц международное право 
предусматривает возможность пользоваться международной за-
щитой? 

Д. При совершении каких деяний международным правом 
предусматривается применение мер наказания к лицам, подпада-
ющим под понятие «предполагаемый преступник»? 

Е. В чем могут состоять надлежащие меры, принимаемые 
государством в случаях совершения преступлений против ди-
пломатических агентов и других лиц, пользующихся междуна-
родной защитой? 

Ж. Каковы юридические формы, в которых осуществляется 
сотрудничество между государствами по вопросам обеспечения 
безопасности лиц, пользующихся международной защитой? 

З. Как положения внутригосударственного права регулируют 
проблему ответственности за преступления против лиц и учре-
ждений, пользующихся международной защитой? 

 
Задача 3. В мае 1993 г. Совет Безопасности ООН учредил 

Международный уголовный трибунал (МУТ) по Югославии в це-
лях судебного преследования физических лиц, ответственных 
за серьезные нарушения международного гуманитарного права 
на территории бывшей Югославии, начиная с 1991 г. МУТ имеет 
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три палаты: две судебные и апелляционную. Местом пребывания 
МУТ является Гаага (Нидерланды). 

В 1994 г.  в соответствии со ст. 9 Устава МУТ обратился 
к Германии с просьбой выдать ему Душко Тадича, серба по нацио-
нальности, воевавшего на стороне боснийских сербов и обвиненно-
го в серьезных нарушениях международного гуманитарного права 
в Боснии и Герцеговине. Душко Тадич уехал из страны и нашел 
убежище в Германии. Однако уже на территории Германии прави-
тельство этой страны возбудило против него уголовное дело, обви-
нив в серьезных нарушениях международного гуманитарного пра-
ва. На момент, когда поступила просьба МУТ о его выдаче, по его 
делу была завершена стадия предварительного расследования. 

На суде в Гааге Душко Тадич выдвинул следующие предва-
рительные возражения в отношении юрисдикции МУТ:  

а) трибунал был создан незаконно, так как у Совета Безопас-
ности ООН нет такого полномочия;  

б) право приоритетного рассмотрения дел трибуналом, уста-
новленное его Уставом, является противозаконным;  

в) МУТ вообще не имеет юрисдикции в его деле, поскольку 
статьи 2, 3, 5 его Устава, на основе которых выдвинуты обвине-
ния, касаются только случая международного вооруженного 
конфликта. Преступления же, в совершении которых его обви-
няют, если и будут доказаны, имели место в условиях немежду-
народного вооруженного конфликта. 

Судебная палата МУТ отвергла все предварительные возра-
жения и 10 августа 1995 г. подтвердила свою юрисдикцию рас-
сматривать дело Душко Тадича. 

Высказав свое несогласие с решением судебной палаты, об-
виняемый подал жалобу в вышестоящую апелляционную палату 
МУТ, требуя повторного рассмотрения его возражений против 
юрисдикции трибунала. 

Апелляционная палата приступила к рассмотрению данного 
дела. 

Существо возражений обвиняемого относительно создания 
трибунала сводилось к следующему:  

1) при разработке Устава ООН не имелось в виду создание 
Советом Безопасности ООН на основе гл. VII подобных судеб-
ных органов. Грубые нарушения международного гуманитарного 
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права всегда имели место, однако тогда подобные органы не со-
здавались;  

2) Тадич утверждал также, что трибунал учрежден незакон-
но, так как согласно общему принципу права суд должен быть 
учрежден на основе закона или международного договора;  

3) создание судов ad hoc после совершения противозаконных 
актов противоречит закону; 

 4) создание МУТ не будет способствовать установлению 
мира в бывшей Югославии, следовательно отпадает цель, ради 
которой Совет Безопасности ООН учреждал этот трибунал. 

После обстоятельного рассмотрения 2 октября 1995 г. апел-
ляционная палата решила, что Международный уголовный три-
бунал по бывшей Югославии имеет юрисдикцию рассматривать 
дело Душко Тадича. 

Проанализируйте возражения защиты, международно-пра-
вовые акты, на которые ссылался обвиняемый. Какие аргументы 
следует использовать для подтверждения юридической силы ре-
шения апелляционной палаты Международного уголовного три-
бунала по бывшей Югославии.  
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(http://www.kodeks.net), «Система» (http://www.systema.ru), «Пра-
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ставляется в специализированном компьютерном классе юриди-
ческого факультета ЯрГУ по адресу: ул. Собинова, 36 «А». 

2. С информацией о текущей  судебной практике федераль-
ного и регионального уровня, статистикой по уголовным делам 
и количеству лиц, осужденных за преступления в сфере экономи-
ческой деятельности, необходимо ознакомиться на официальных 
сайтах Верховного суда РФ (http://www.vsrf.ru/) и Судебного Де-
партамента РФ (http://www.cdep.ru/). 

3. Порядок обсуждения и принятия законов и основных под-
законных нормативных актов необходимо отслеживать на сайтах: 
http://president.kremlin.ru — официальный сайт президента Рос-
сийской Федерации; http://www.council.gov.ru — официальный 
сайт Совета Федерации Федерального собрания Российской Фе-
дерации; http://www.duma.gov.ru — официальный сайт Государ-
ственной думы Федерального собрания Российской Федерации; 
http://www.government.gov.ru — официальный сайт правительства 
Российской Федерации. 

Теоритические источники: монографии, комментарии,  
пособия, учебники, статьи 

Основная литература 

1. Международное уголовное право : учебник для вузов 
/ А. В. Наумов, А. Г. Кибальник, В. Н. Орлов, П. В. Волосюк.  
— М., 2013 // СПС «Консультант Плюс». 

2. Международное уголовное право : учебник для бакалаври-
ата и магистратуры / под общ. ред. А. В. Бриллиантова ; отв. ред. 
А. А. Арямов, Г. А. Русанов. — М., 2017. — URL : https://www. 
biblio-online.ru 

3. Актуальные проблемы уголовного права на современном 
этапе : (вопросы дифференциации ответственности и законода-
тельной техники) : сб. науч. ст. / отв. ред. Л. Л. Кругликов.  — 2015. 
— Вып. 4. — URL : http://www.lib.uniyar.ac.ru/edocs/iuni/ 
20150907.pdf 
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4. Актуальные проблемы уголовного права на современном 
этапе : (вопросы дифференциации ответственности и законода-
тельной техники) : сб. науч. ст. / отв. ред. Л. Л. Кругликов.  — 2016. 
— Вып. 5. — URL : http://www.lib.uniyar.ac.ru/edocs/iuni/ 
20160905.pdf 

5. Актуальные проблемы уголовного права на современном 
этапе : (вопросы дифференциации ответственности и законода-
тельной техники) : сб. науч. ст. / отв. ред. Л. Л. Кругликов.  — 2014. 
— Вып. 3. — URL : http://www.lib.uniyar.ac.ru/edocs/iuni/ 
20140905.pdf 

Дополнительная литература 

1. Арбузов, С. С. О перспективе введения в России инсти-
тута уголовной ответственности юридических лиц / С. С. Арбу-
зов,  С. П. Кубанцев // Журнал российского права. — 2012.  
— № 10. — С. 99–106. 

2. Сравнительное правоведение : национальные правовые си-
стемы / под ред. В. И. Лафитского. — М.,  2013. — Т. 3 : Право-
вые системы Азии // СПС «КонсультантПлюс». 

3. Антикоррупционные стандарты Организации экономиче-
ского сотрудничества и развития и их реализация в Российской 
Федерации : монография / С. В. Борисов, А. А. Каширкина, 
А. Н. Морозов и др. ; под ред. Т. Я. Хабриевой, А. В. Федорова. 
— М., 2015 // СПС «КонсультантПлюс». 

4. Международное уголовное право : учебник для бакалаври-
ата и магистратуры / под ред. А. В. Наумова, А. Г. Кибальника.  
— М., 2017. — URL :  https://www.biblio-online.ru 

Диссертации, авторефераты диссертаций 

1. Русинова, В. Н. Нарушения международного гуманитарного 
права : индивидуальная уголовная ответственность и судебное пре-
следование : дис. … канд. юрид. наук / В. Н. Русинова. — М., 2005.  

2. Иванчин, А. В. Уголовно-правовые конструкции и их роль 
в построении уголовного законодательства : дис. … канд. юрид. 
наук / А. В. Иванчин. — Ярославль, 2002.  

3. Субботина, Е. Н. Имплементация норм международного 
уголовного права в уголовное законодательство зарубежных стран 
и России : дис. … канд. юрид. наук / Е. Н. Субботина. — М., 2013.  
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4. Опалич, Е. В. Проблемы реализации международно-право-
вых норм, направленных на обеспечение мира и безопасности че-
ловечества, в уголовном законодательстве Российской Федера-
ции : дис. … канд. юрид. наук / Е. В. Опалич. — Томск, 2002.  

5. Кибальник, А. Г. Влияние международного уголовного 
права на российское уголовное право : дис. ... д-ра юрид. наук 
/ А. Г. Кибальник. — М., 2003.  

6. Михайлов, Н. Г. Международный уголовный трибунал 
по бывшей Югославии как институт международной уголовной 
юстиции : автореф. дис. ... д-ра юрид. наук / Н. Г. Михайлов.  
— М., 2006.  

Источники на иностранных языках 

1. Elsea, J. International Criminal Court : Overview and Selected 
Legal Issues / J. Elsea. — New York, 2002.  

2. Zahar, A. International Criminal Law : A Critical Introduction 
/ Alexander Zahar and Goran Sluiter. — Oxford, 2007. 

3. Jorgenson, N. Responsibility of States for International Crimes 
/ N. Jorgenson. — Oxford, 2002.  

4. Knoops, G.-J. A. An Introduction to the Law of International 
Criminal Tribunals : A Comparative Study / G.-J. A. Knoops.  
— New York, 2003. 

5. Sadat, N. L. The International Criminal Court and the Trans-
formation of International Law : Justice for the New Millennium 
/ N. L. Sadat. — Ardsley ; New York, 2001. 

Примечания 

1. Слушателям следует иметь в виду, что приведенный пере-
чень литературы (учебников, монографий, комментариев, науч-
ных статей и т. д.) является примерным. В розничной продаже, 
справочных правовых системах, интернет-библиотеках и т. д. 
имеются и иные требующие внимания источники информации 
по проблематике экономических преступлений.  

А. Сайты юридических изданий и библиотек: 
http://www.rg.ru — официальный сайт «Российской газеты» 
http://www.rsl.ru — официальный сайт Российской государ-

ственной библиотеки  
http://www.msu.ru/libraries — электронный каталог библиотек 

Московского государственного университета 
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http://jurfak.spb.ru/library — электронный каталог библиотеки 
юридического факультета Санкт-Петербургского государствен-
ного университета 

http://www.prodemo.ru — обзор работы Государственной ду-
мы — юридический электронный журнал 

Б. Сайты исследовательских учреждений и центров: 
http://www.transparency.org.ru — Центр антикоррупционных 

исследований и инициатив «Трансперенси Интернейшнл — Р» 
http://corruption.rsuh.ru — Центр по изучению нелегальной 

экономической деятельности 
http://www.mosorgcrimrescenter.ru — Московский исследова-

тельский центр по проблемам организованной преступности 
и коррупции 

http://www.jurfak.spb.ru/centers/traCCC/default.htm — Санкт-Пе-
тербургский центр по изучению организованной преступности 
и коррупции 

http://sartraccc.sgap.ru — Саратовский центр по исследованию 
проблем организованной преступности и коррупции 

http://crime.vl.ru/traccc.htm — Владивостокский центр по изу-
чению организованной преступности 

http://www.isea.ru/sait/ — Иркутский центр изучения органи-
зованной преступности и коррупции 

 
2. При подборе литературы необходимо обратиться к науч-

ному и практическому опыту преподавателей кафедры уголовно-
го права и криминологии. Вопросы законодательной техники 
и дифференциации ответственности применительно к регламен-
тации норм международного уголовного права являются одним 
из ключевых направлений научно-исследовательской деятельно-
сти кафедры. 
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