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Аннотация
В статье анализируются соотношение норм национального права ряда государств и поло

жений Статута МУС, а также ряд деструктивных факторов, влияющих на эффективное осуществ
ление розыска, задержания и передачи должностных лиц, причастных к совершению военных 
преступлений. Проведенный автором анализ позволяет предложить научно-обоснованные реко
мендации по устранению, преодолению и минимизации последствий этих факторов для повы
шения эффективности осуществления розыска, задержания и передачи должностных лиц, при
частных к совершению военных преступлений.

Abstract
This article analyzes the correlation of the norms of national law of a number of states and of the 

provisions of the Statute of the International Criminal Court (ICC), as well as a number of destructive 
factors affecting the efficient implementation of the search, detention and transference of the officials 
implicated in war crimes. This analysis makes it possible to propose science-based solutions on elimi
nating, overcoming and minimizing the consequences of these factors to enhance the efficiency of the 
implementation of the search, detention and transference of the officials involved in war crimes.

Ключевые слова: розыск лиц, причастных к совершению военных преступлений, задер
жание и передача должностных лиц, причастных к совершению военных преступлений, концеп
ция расследования военных преступлений.
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Расследование военных преступлений 
производится, как правило, в условиях боевой 
обстановки, что влияет и на процесс осуществ
ления розыска, задержания и передачи долж
ностных лиц, причастных к совершению воен
ных преступлений, затрудняя указанную 
деятельность целым рядом деструктивных 
факторов.

Условия расследования военных пре
ступлений, совершаемых противоборствую
щими сторонами вооруженного конфликта, 
складывающиеся в районах вооруженного 
конфликта, нами определены, как основания 
выделения комплекса методических рекомен

даций и составляют теоретическую основу со
ставных частей концепции расследования во
енных преступлений. Поэтому характеристика 
условий расследования, порожденных воору
женным конфликтом в равной мере относится 
ко всем составным частям данной концепции, 
в том числе и к розыску, задержанию и пере
даче должностных лиц, причастных к совер
шению военных преступлений.

Именно определением конкретных де
структивных факторов, препятствующих осу
ществлению розыска, задержанию и передачи 
должностных лиц, причастных к совершению 
военных преступлений и предложением си
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стемы научных взглядов и научно-обоснован
ных рекомендаций по устранению, преодоле
нию и минимизации последствий этих факто
ров обусловлено необходимость разработки 
концепции расследования военных преступле
ний, совершаемых противоборствующими 
сторонами вооруженного конфликта, которая 
продиктована осознанием настоятельной по
требности в выработке научно-обоснованной 
стратегии для повышения эффективности рас
следования военных преступлений в целом.

Объектом рассматриваемой концепции 
являются вызванные условиями вооруженного 
конфликта специфические закономерности 
правового обеспечения, организации рассле
дования и сбора доказательственной информа
ции о военных преступлениях, розыска, задер
жания и передачи должностных лиц, 
причастных к совершению военных преступ
лений и осуществления международного судо
производства в отношении лиц причастных к 
совершению военных преступлений, соверша
емых противоборствующими сторонами во
оруженного.

В содержание концепции расследования 
военных преступлений, совершаемых проти
воборствующими сторонами вооруженного 
конфликта входят следующие теоретические 
положения: о правовом обеспечении расследо
вания военных преступлений; об организации 
расследования и сбора доказательственной ин
формации о военных преступлениях, совер
шенных противоборствующей стороной во
оруженного конфликта; о розыске, задержании 
и передаче должностных лиц, причастных к 
совершению военных преступлений; об осу
ществлении международного судопроизвод
ства в отношении лиц причастных к соверше
нию военных преступлений, совершаемых 
противоборствующими сторонами вооружен
ного.

Таким образом, розыск, задержание и 
передача должностных лиц, причастных к со
вершению военных преступлений является од
ной из составляющих частей содержания кон
цепции расследования военных преступлений, 
совершаемых противоборствующими сторо
нами вооруженного конфликта.

Указанный структурный элемент рас
сматриваемой концепции является наиболее 
сложным по своему характеру и связан глав
ным образом с противоречивостью ряда поло
жений Статута Международного уголовного 
суда (далее МУС) с фундаментальными кон
ституционно-правовыми запретами на: 1) пе
редачу лиц суду (ст. 89 Статута МУС); 2) недо
пустимость ссылки на должностное

положение (ст. 27 Статута МУС), предполага
ющую применение Статута к главам госу
дарств и правительств, членам правительства и 
парламента; 3) исключения из принципа ne bis 
in idem (запрет судить дважды за одно и то же).

Рассмотрим данные обстоятельства по
дробнее.

Нежелание противоборствующих сто
рон вооруженного конфликта преследовать 
своих граждан -  военных преступников, к ко
торым население часто относятся как к «ге
роям», и отсутствие обязывающего эффектив
ного правового механизма розыска,
задержания и передачи военных преступников 
является одним из деструктивных факторов 
при расследовании военных преступлений. Та
кое положение дел влечет за собой, заключе
ние таких соглашений как, например секрет
ный Меморандум о взаимопонимании
Международного трибунала по бывшей Юго
славии (далее МТБЮ) с НАТО от 1996г. Силы 
по стабилизации (далее СПС) в Боснии и Гер
цеговине и Силы для Косово (далее СДК), 
находящиеся под командованием НАТО, ока
зывали активное содействие канцелярии Про
курора МТБЮ. Они предоставляли канцеля
рии Прокурора материально-техническую 
поддержку и обеспечивали охрану проводи
мых ее сотрудниками эксгумаций в местах 
массовых захоронений и других следственных 
действий, а также при проведении операций по 
исполнению ордеров на обыск и арест. Воен
нослужащие СПС и СДК имели право самосто
ятельно задерживать и арестовывать лиц, в от
ношении которых МТБЮ были вынесены 
обвинения. Такое соглашение узаконило 
спецоперации натовских контингентов в Бос
нии по задержанию обвиняемых, однако это 
противоречило мандату СПС в Боснии. В этой 
связи, в процессе расследования военных пре
ступлений необходимость взаимопомощи осо
бенно очевидна, когда противоборствующей 
стороне вооруженного конфликта надлежит 
разыскать, задержать и передать лиц, подозре
ваемых в совершении военных преступлений. 
Однако конституционный принцип граждан
ства, рассматриваемый в качестве основания 
для отказа от выдачи гражданина другому гос
ударству, воспринят практикой многих стран. 
Так, например Россия, Армения [1.] и Азербай
джан [2.] придерживаются конституционного - 
правового принципа невыдачи собственных 
граждан, что отражается и в уголовном законо
дательстве этих стран. При этом, согласно ст. 
61 Конституции Российской Федерации 
«Гражданин Российской Федерации не может
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быть выслан за пределы Российской Федера
ции или выдан другому государству», со
гласно ст. 30.1 Конституции Республики Ар
мения «Гражданина Армении нельзя 
передавать другим государствам, за исключе
нием случаев, предусмотренных международ
ными договорами, ратифицированными Арме
нией», считая допустимой экстрадицию 
граждан при наличии договора, а согласно 
ст.53 Конституции Республики Азербайджан, 
«гражданин Азербайджана ни при каких об
стоятельствах не может быть изгнан из страны 
или выдан иностранному государству», т.е. в 
Азербайджане действует абсолютный запрет 
на выдачу граждан.

В отличие от норм национальных кон
ституций и уголовных законов, запрещающих 
экстрадицию граждан, Римский статут в ст. 89, 
предусматривая для государств-участников 
обязательства по передаче лиц МУС, не делает 
каких-либо исключений в отношении пере
дачи граждан тех стран, которым направляется 
подобное требование. Согласно ст. 89 (1) Ста
тута МУС, Суд может препроводить просьбу 
об аресте и передаче лица вместе с подкрепля
ющими эту просьбу материалами, указанными 
в ст. 91, любому государству, на территории 
которого может находиться данное лицо, и об
ращается к этому государству с просьбой о со
трудничестве в производстве ареста и пере
даче такого лица. Государства-участники в 
соответствии со Статутом и процедурой, 
предусмотренной их национальным законода
тельством, выполняют просьбы о производ
стве ареста и передаче. Учитывая возможность 
коллизии норм национального права и положе
ний Статута, в ст. 102 проводится дифферен
циация понятий «экстрадиция» (extradition) и 
«передача» (surrender) (речь идет именно о пе
редаче (surrender), а не о выдаче (extradition) 
как особом институте международного права, 
регулирующем сотрудничество государств в 
борьбе с преступностью), в соответствии с ко
торыми передача означает доставку лица госу
дарством в МУС в соответствии со Статутом, 
а экстрадиция – доставку лица одним государ
ством в другое в соответствии с положениями 
международного договора, конвенции или ак
тов национального законодательства. При 
этом международно-правовая практика под
тверждает принципиальную разницу правовой 
природы и содержания «экстрадиции» и «пере
дачи», создавая эффективные предпосылки 
для того, чтобы избежать процедуры внесения 
изменений в конституцию при наличии абсо

лютного запрета на выдачу граждан. Примеча
тельны по этому вопросу позиции Конститу
ционного суда Коста-Рики [3.] и Украины [4.].

Представляется, что такое толкование, 
хотя и не решает проблему, но значительно 
упрощает ее решение и здесь возможны следу
ющие ситуации: национальная конституция не 
противоречит положениям Статута и необхо
димость внесения изменений в конституцию 
отпадает (Армения); национальная конститу
ция противоречит положениям Статута, но 
противоречия носят несущественный характер 
и в конституцию может быть внесена поправка 
общего характера о признании юрисдикции 
МУС, с одновременным обеспечением воз
можности для МУС заседания Суда на терри
тории государства (передача гражданина МУС 
осуществляется, не высылая его за пределы 
государства); для обеспечения соответствия 
Статута и национальной конституции необхо
димы изменения конституции, связанные, с пе
редачей граждан, иммунитетами должностных 
лиц, принципом «ne bis in idem» и т.д.

Кроме того, ст. 88 Дополнительного 
Протокола (далее ДП) I предусматривает обя
занность государств-участников оказывать 
друг другу максимальное содействие в связи с 
уголовным преследованием, возбуждаемым в 
случае серьезных нарушений Женевских Кон
венций (далее ЖК) и ДП I, в частности, сотруд
ничать в вопросах выдачи. Выдача и взаимопо
мощь в вопросах уголовного преследования 
предусмотрены и в статьях 18 и 19 Протокола 
II к Конвенции 1954г. о защите культурных 
ценностей в случае вооруженного конфликта. 
Необходимость взаимопомощи особенно оче
видна, когда государствам надлежит судить 
или выдать лиц, подозреваемых в совершении 
преступлений.

Рассматривая вопрос об иммунитете 
должностных лиц, необходимо отметить, что 
иммунитет связан с выполнением должност
ными лицами важных государственных функ
ций. Военные преступления могут совер
шаться лицами, обладающими
соответствующими властными полномочи
ями. Поэтому возникает проблема соотноше
ния международно-правовой концепции неот
вратимости наказания за преступления, 
совершенные должностными лицами, с нор
мами, предусматривающими возможность 
изъятия соответствующих лиц из-под уголов
ной юрисдикции. Практика национальных и 
международных судебных органов в данном 
вопросе различна. Как правило, иммунитеты 
распространяются на глав государств, депута
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тов, судей и т.д. (статьи 56.1, 66, 97 Конститу
ции Армении, статьи 91,98,122 Конституции 
России, статьи 90,106,123,128 Конституции 
Азербайджана и т.д.). Ст. 27 Римского статута 
МУС, предусматривает, что его положения 
применяются в равной мере ко всем лицам без 
какого бы то ни было различия на основе 
должностного положения. Должностное поло
жение как главы государства или правитель
ства, члена правительства или парламента, из
бранного представителя или должностного 
лица правительства ни в коем случае не осво
бождает лицо от уголовной ответственности 
по Статуту и само по себе не является основа
нием для смягчения приговора. Иммунитеты 
или специальные процессуальные нормы, ко
торые могут быть связаны с должностным по
ложением лица, по национальному или между
народному праву, не должны препятствовать 
осуществлению МУС его юрисдикции в отно
шении такого лица. Иммунитеты должност
ных лиц не могут рассматриваться в качестве 
правового средства, обеспечивающего безна
казанность должностных лиц, совершающих 
преступления, подпадающие под юрисдикцию 
МУС, тем более, что речь идет об особо тяж
ких деяниях, вызывающих озабоченность 
всего международного сообщества. Необходи
мость пресечения этих деяний вытекает из 
обычного международного гуманитарного 
права. Нормы о недопустимости ссылки на 
должностное положение лица в качестве 
ссылки на основание освобождения от ответ
ственности либо смягчения наказания преду
сматривают важнейшие международно-право
вые акты, в которых участвуют также 
Армения, Россия и Азербайджан. Так, напри
мер, Конвенция о пресечении преступления ге
ноцида и наказании за него от 9декабря 1948г. 
в ст. 4 предусматривает, что лица, совершаю
щие геноцид или какие-либо другие из пере
численных в ст. 3 деяний, подлежат ответ
ственности независимо от того, являются ли 
они ответственными по конституции правите
лями, должностными или частными лицами. 
Армения, Россия и Азербайджан, являющиеся 
участниками указанной Конвенции не сделали 
каких-либо оговорок по ст. 4, согласившись 
тем самым, с отсутствием иммунитета долж
ностных лиц в отношении уголовной ответ
ственности за геноцид. Таким образом, имму
нитеты государственных должностных лиц не 
могут препятствовать осуществлению уголов
ного преследования за тяжкие международные 
преступления, и в частности, за геноцид. 
Именно в этом направлении развивается меж

дународная практика. Такой подход был отра
жен в частности Государственным советом Ис
пании в заключении от 22 августа 1999г. «О 
Римском Статуте» [5.] и Конституционным су
дом Украины в заключении по делу о Римском 
уставе от 11 июля 2001г.

Так, в период с 1990г. по 2008г. 67 глав 
государств (или правительств) из 43 госу
дарств мира были привлечены к ответственно
сти за совершение уголовных преступлений (в 
основном серьезных нарушений прав человека 
и финансовых нарушений). Среди подсудимых 
-  главы 32 государств Латинской Америки, 16 
-Африки, 10 -  Европы, 7 -  Азии и 2 -  Ближ
него Востока. В процентном соотношении дан
ные об уголовных преследованиях глав госу
дарств по регионам распределены следующим 
образом: 48% - Латинская Америка, 23% - Аф
рика, 15% - Европа, 11% -Азия, 3%-Ближний 
Восток [6, с. 12]. Судебные преследования осу
ществлялись как в рамках национальной су
дебной системы, так и органами международ
ной уголовной юстиции. При этом из 
указанных дел только в половине случаев 
были вынесены обвинительные приговоры, 
среди них один предусматривал в качестве 
меры наказания смертную казнь.

Таким образом, представляется, что им
мунитеты должностных лиц, предусмотрен
ные национальными конституциями, пред
ставляют собой правовые гарантии, 
предоставляемые на внутригосударственном 
уровне от преследования национальных орга
нов и не могут рассматриваться гарантией их 
безнаказанности, но предусматривают специ
альные условия привлечения их к уголовной 
ответственности. Эти нормы не могут распро
страняться на преследование, осуществляемое 
МУС. Более того, национальная конституция 
не может трактоваться в противоречие обяза
тельствам, согласно международному обыч
ному праву, осуществлять преследование лиц, 
совершивших военные преступления. Следо
вательно, иммунитет должностных лиц, преду
смотренные национальными конституциями 
не противоречат ст. 27 Статута МУС.

Представляется, что правовой пробел по 
розыску, задержанию и передаче лиц, обвиня
емых в совершении военных преступлений 
необходимо ликвидировать путем предостав
ления прокурору МУС возможности создания 
розыскных групп, наделенных правом задер
жания и передачи. Данная норма должна быть 
инкорпорирована в конституцию и националь
ный уголовно-процессуальный кодекс. При
чем никакой местный закон не должен препят
ствовать осуществлению этого права
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Прокурором МУС. К розыску и задержанию 
обвиняемых в совершении военных преступ
лений необходимо привлекать разведыватель
ные и полицейские службы с одновременным 
принятием эффективных мер в отношении гос
ударств, не желающих сотрудничать с МУС.
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