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МЕЖДУНАРОДНОЕ ПРАВО

Мировое сообщество в лице Организации 
Объединенных Наций продолжает до-
биваться прогресса в укреплении своей 

деятельности в сфере верховенства права на на-
циональном и международном уровнях. В цен-
тре внимания стоят вопросы преодоления раз-
рыва между международными обязательствами 
и реализацией их потенциала по улучшению 
жизни для всех людей земли. Эти усилия требу-
ют длительного времени. Генеральный секретарь 
ООН Пан Ги Мун считает, что международное 
сообщество постоянно напоминает государ-
ствам-членам ООН об их международных обя-
зательствах содействовать ратификации между-
народных договоров и осуществлению междуна-
родных норм и стандартов, а также продолжать 
в этой связи эффективную многостороннюю де-
ятельность по борьбе с преступностью и разви-
вать международную уголовную юстицию на ос-
нове верховенства права1. 

Масштабы, интенсивность и изощренность 
преступности на международном уровне еже-
дневно усиливаются. Она угрожает безопасно-
сти граждан во всем мире и препятствует соци-
ально — экономическому развитию государств. 
Глобализация открыла новые формы трансна-
циональной преступности. Многонациональные 
криминальные синдикаты расширили диапазон 
своих операций — от контрабанды наркотиков, 
оружия, торговли людьми до отмывания денег. 
Торговцы «живым товаром» ежегодно перевозят 
миллионы нелегальных мигрантов, зарабатывая 

1  См.: Документ ООН А/64/298. Доклад Генерального 
секретаря ООН об укреплении и координации деятель-
ности ООН в сфере верховенства права // Официальный 
сайт ООН: http://www.un.org.

на этом в среднем до 10 млрд долл. США2. Стра-
ны, пораженные коррупцией, привлекают ин-
вестиций меньше, чем относительно менее кор-
румпированные страны, и в результате теряют 
темпы экономического роста.  Перед системой 
международной уголовной юстиции стоят слож-
ные задачи по обеспечению высоких требований 
и стандартов уголовного преследования и обра-
щения с обвиняемыми, заключенными, потер-
певшими и свидетелями.

Одним из авторитетных рабочих органов, ко-
ординирующих деятельность государств — членов 
ООН в области противодействия преступности, 
является Комиссия по предупреждению преступ-
ности и уголовному преследованию. 

Комиссия по предупреждению преступно-
сти и уголовному правосудию была учреждена 
в качестве функциональной комиссии Совета 
Резолюцией 1992/1 от 6 февраля 1992 г. вместо 
Комитета по предупреждению преступности 
и борьбе с ней.

В соответствии со своей компетенцией Ко-
миссия наделена двумя важными функциями: 
во-первых, она осуществляет разработку руко-
водящих принципов для Организации Объеди-
ненных Наций в области предупреждения пре-
ступности и уголовного правосудия; во-вторых, 
она разрабатывает, контролирует и осуществляет 
обзор хода осуществления программы Организа-
ции Объединенных Наций в области предупреж-
дения преступности и уголовного правосудия 
на основе системы среднесрочного планирова-
ния в соответствии с приоритетными принци-
пами международного права. Также комиссия 

2  См.: Иванов Э.А. Система международно-правово-
го регулирования борьбы с отмыванием денег. М.: КНО-
РУС, 2003. С. 121.
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Роль международной уголовной юстиции
в выполнении задач мирового сообщества — 
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осуществляет подготовку к конгрессам Органи-
зации Объединенных Наций по предупрежде-
нию преступности предложений в отношении 
возможных тем программы работы.

Таким образом, результатом её деятель-
ности стали основополагающие положе-
ния, которые вырабатываются Конгрессами 
ООН по предупреждению преступности и об-
ращению с правонарушителями. Конгрессы 
созываются один раз в пять лет в соответствии 
с п. «d» приложения к Резолюции Генеральной 
Ассамблеи ООН 415 (V) от 1 декабря 1950 г., на-
чиная с 1955 г., для обсуждения обширного кру-
га тем и являются важным фактором междуна-
родных усилий по предупреждению преступ-
ности и уголовному правосудию, оказывают 
влияние на национальную политику и право-
применительную практику.

Конгрессы оказывают значительное влияние 
на предупреждение преступности и уголовное 
правосудие на международном уровне, а также 
на уголовную политику и профессиональную 
практику на национальном уровне. Являясь все-
мирным форумом, Конгресс дает возможность 
обмена информацией и передовым опытом меж-
ду государствами и специалистами в этой обла-
сти борьбы с преступностью. Главная цель Кон-
грессов — стимулирование эффективной уголов-
ной политики в сфере предупреждения преступ-
ности и уголовного правосудия по всему миру.

С 12 по 19 апреля 2015 г. в Дохе, Катар, про-
ходил 13-й Конгресс ООН по предупреждению 
преступности, на котором собрались правитель-
ства, политики и эксперты для обмена опытом 
и активизации международного сотрудничества 
в борьбе с угрозой транснациональной органи-
зованной преступности.

Согласно Резолюции Генеральной Ассамблеи 
ООН основными темами тринадцатого Конгрес-
са были следующие. 

1. Успехи и вызовы в реализации комплекс-
ной политики и стратегий в области предупреж-
дения преступности и уголовного правосудия 
в целях содействия обеспечению верховенства 
права на национальном и международном уров-
нях и поддержки устойчивого развития. 

2. Международное сотрудничество, в том чис-
ле на региональном уровне, в целях борьбы 
с транснациональной организованной преступ-
ностью. 

3. Всеобъемлющие и сбалансированные под-
ходы в целях предупреждения новых и появляю-
щихся форм транснациональной преступности 
и надлежащего реагирования на них. 

4. Национальные подходы к участию обще-
ственности в укреплении систем предупрежде-
ния преступности и уголовного правосудия.

В рамках тринадцатого Конгресса по пред-
упреждению преступности обсуждались всесто-

роннее практические предложения по четырем 
основным направлениям. А именно: стабильная 
система уголовного правосудия, которая явля-
ется основным элементом структуры верховен-
ства права; признание центральной роли систе-
мы уголовного правосудия в вопросах развития; 
подчеркивание необходимости применения 
целостного подхода к реформированию системы 
уголовного правосудия для повышения эффек-
тивности систем уголовного правосудия в борьбе 
с преступностью; выявление новых форм пре-
ступности, представляющих угрозу для общества 
во всем мире, и изучение путей предупреждения 
таких форм преступности и борьбы с ними.

Анализируя указанные проблемы, необходи-
мо обратить внимание на факторы, которые ос-
ложняют функционирование системы междуна-
родной уголовной юстиции, в частности, уголов-
ного правосудия. На национальном и междуна-
родном уровнях растет необходимость вести ак-
тивную борьбу с такими опасными видами меж-
дународной преступности, как терроризм, орга-
низованная и транснациональная преступность, 
торговля людьми, контрабанда наркотиков и ог-
нестрельного оружия и т.д. Для этого требуется 
международное сотрудничество и, в свою же оче-
редь, приведение национальных систем право-
судия в соответствие с международными обяза-
тельствами каждой из стран. Перед многими си-
стемами уголовного правосудия встают и другие 
трудности, связанные, в частности, с коррупци-
ей и вмешательством со стороны политических 
сил в систему уголовного правосудия. Система 
уголовного правосудия чаще, чем другие государ-
ственные учреждения, сталкивается с кризисом 
доверия общества3. Недостаток такого доверия 
ведет к росту требований со стороны населения 
укрепить общественную безопасность и повы-
сить эффективность работы правоохранитель-
ных органов и уголовного правосудия. В отдель-
ных странах перед органами уголовного право-
судия поставлены конкретные цели, которые 
они должны реализовать. Так, например, перед 
Министерством Англии и Уэльса поставлены на-
циональные задачи по повышению как минимум 
на 1% степени удовлетворенности населения де-
ятельности органов правосудия4. Но повышение 
требований в области охраны общественной без-
опасности не всегда в разумной степени учиты-
вает ограниченную роль уголовного правосудия 
в решении более широких проблем обеспечения 
безопасности и защищенности населения.

На сегодня насущной проблемой остается то, 
что в системе уголовного правосудия практиче-

3  См.: Hough M., Roberris J.V. Confi dence in Justice: An 
International Review // Findings. № 243. London, 2004.
4  См.: Improving Public Satisfaction and Confi dence in the 
Criminal Justice System / United Kingdom, Home Offi  ce< 
Department for Constitutional aff airs. London, 2003.
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ски не учитываются интересы уязвимых групп 
населения. Среди заключенных и потерпевших 
зачастую преобладают представители корен-
ных народов и некоторых расовых, этнических 
или религиозных меньшинств, а также люди 
с различными формами инвалидности. Имеют-
ся проблемы, связанные с применением насилия 
по признаку пола, фактам эксплуатации и жесто-
кого обращения с детьми со стороны представи-
телей правоохранительных органов и судебной 
системы. Растет число выступлений в защиту 
интересов потерпевших. Если раньше в отдель-
но взятых странах потерпевшие традиционно 
не принимали участия в уголовном процессе 
на многих его стадиях, то сегодня можно с уве-
ренностью констатировать, что их процессуаль-
ная роль неуклонно повышается. Судебными 
системами большинства стран мира предусма-
тривается право потерпевших выступать в суде 
даже на стадиях вынесения приговора или рас-
смотрения вопроса об освобождении подсуди-
мых под залог.

Следует также указать на расширение мас-
штабов реституционного правосудия, которое 
способствует эффективному реформированию 
судебной системы путем расширения прав по-
терпевших. Согласно определению, приведен-
ному в основных принципах применения про-
грамм реституционного правосудия в вопросах 
уголовного правосудия, которое утверждено ре-
золюцией Экономического и Социального Со-
вета (ЭКОСОС) в 2002 г., реституционными 
являются такие процессы, в ходе которых пре-
ступники, потерпевшие или любые другие лица 
или члены общины, пострадавшие от какого-ли-
бо преступления, активно участвуют в совмест-
ном урегулировании вопросов, возникающих 
в связи с преступлением, часто при помощи 
справедливой и беспристрастной третьей сторо-
ны — посредников. Примером реституционных 
процессов является, в частности, совместная дея-
тельность по посредничеству, переговорам и на-
значению наказания. В реституционном право-
судии главный упор делается на индивидуальные 
и коллективные потребности, а также на соци-
альную реинтеграцию потерпевших и преступ-
ников, а также применение лишения свободы 
в качестве средства привлечения преступника 
к ответственности.

В основе реституционного правосудия лежат 
народные, религиозные и иные традиционные 
для данной общины методы разрешения споров. 
Но эффективность такого правосудия зачастую 
зависит от отлаженности и надежности системы 
уголовного правосудия. Возрождение внимания 
к реституционному правосудию часто объясня-
ется тем, что государство уже нельзя рассматри-
вать как единственный источник эффективного 
и справедливого отправления правосудия.

Еще одна задача, которая требует внима-
ния со стороны международного сообщества, 
это ограничение возможности уголовного пра-
восудия выполнять в полном объеме основные 
принципы правосудия, нехватка кадров и финан-
совых ресурсов. Следует заметить, что в боль-
шинстве стран отмечается серьезный недоста-
ток ресурсов, которые могли бы быть направле-
ны на достижение целей уголовного правосудия. 
Здесь, как правило, стоит трудный выбор при-
оритетов между созданием новой или реорга-
низацией существующей системы правосудия. 
В то же время во многих странах сегодня начина-
ют осознавать, что увеличение финансирования 
органов полиции или тюремных заведений во-
все не означает повышение удовлетворенности 
общества работой органов уголовного правосу-
дия и не создает у населения ощущения большей 
защищенности и уверенности в справедливости 
системы правосудия.

Таким образом, все вышеперечисленные 
проблемы достаточно серьезно влияют на обе-
спечение доступа к правосудию и деятельности 
международной уголовной юстиции в целом. 
Само по себе это комплексное понятие, более 
широкое, чем обычные требования, связанные 
с возможностью получения доступа к междуна-
родной уголовной юстиции (к органам поли-
ции, прокуратуры, адвокатуры, органам испол-
нения наказания и т.д.). Речь идет о требовани-
ях, которые связаны с защитой прав обвиняе-
мых, применением наказания за преступления, 
защитой потерпевших, а также требованиях 
соблюдения законности работникам уголовной 
юстиции. Они также предполагают защиту прав 
групп населения, подверженных виктимизации 
или криминализации. 

Требование обеспечить доступ к уголовному 
правосудию нашло отражение в международно-
правовых документах, в частности, в Междуна-
родном пакте о гражданских и политических 
правах 1966 г.5 и других правовых актах, касаю-
щихся основных прав обвиняемых в соверше-
нии преступлений. Следует заметить, что Рим-
ский статут Международного уголовного суда6 
направлен на выполнение нового требования, 
касающегося привлечения к уголовной ответ-
ственности за совершение тягчайших престу-
плений, если это невозможно в рамках нацио-
нальных систем правосудия.

Проблема всеобщего доступа к правосудию 
может быть связана с растущим осознанием 
справедливости и несправедливости на между-
народном уровне и на уровне отдельных стран, 

5  См.: Международное публичное право. Сборник доку-
ментов: в 2 ч. Ч. 1 / Сост. К.А. Бекяшев, Д.К. Бекяшев. М.: 
ТК Велби, Изд-во Проспект, 2006 . С. 446-458. 
6  См.: Указ соч. Ч. 2. С. 2726-2769. 
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особенно с переходной экономикой, преодолева-
ющих последствия социальных и политических 
конфликтов. Сегодня в условиях растущей транс-
национальной преступности безопасность имеет 
принципиальное значение для обеспечения нор-
мальной жизнедеятельности людей, сокращения 
бедности и достижения поставленных цивили-
зованных целей в области развития в третьем 
тысячелетии. Это все связано с обеспечением 
как личной безопасности, так и безопасности 
государства, а также с доступностью социальных 
услуг и возможностью участвовать в политиче-
ских процессах.

Проблема обеспечения доступа к правосу-
дию во многих странах может потребовать сосре-
доточения внимания на вопросах наращивания 
потенциала и защиты основных прав челове-
ка. Поставленные перед собой цели отдельных 
государств по реформированию уголовного 
правосудия могут оказаться невыполнимыми. 
Результатом всего этого может стать выключе-
ние и отчуждение определенных групп насе-
ления из сферы действия системы уголовного 
правосудия. В такие группы меньшинств могут 
входить, например, представители коренных 
народов или иностранцы, постоянно прожива-
ющие в стране. В то же время именно они могут 
оказаться под чрезмерно пристальным внима-
нием различных органов системы правосудия, 
например, полиции, что может привести в ито-
ге к дифференцированным подходам судебных 
органов при назначении наказаний в виде ли-
шений свободы или освобождения обвиняемых 
под залог. Следствием всего этого может стать 
преобладание какой-либо одной или нескольких 
групп меньшинств среди лиц, отбывающих тю-
ремное наказание.

На основании изложенного можно пред-
ложить ряд конкретных мер по реформирова-
нию системы уголовного правосудия. Имеется 
в виду разработка учебных программ для спе-
циалистов в области уголовного правосудия, 
в частности, сотрудников полиции, следовате-
лей, прокуроров и судей, в которых особое вни-
мание должно уделяться проблеме культурного 
многообразия. В отношении коренных наро-
дов — это развитие, сохранение и оценка систем 
традиционного правосудия с учетом их культур-
ных особенностей, предоставление необходимых 
консультаций, а также создание специализиро-
ванных судов.

Например, в Австралии, Канаде, Новой Зе-
ландии наказанию в виде лишения свободы под-
вергается несоразмерно большее число пред-
ставителей коренного населения. В качестве вы-
хода из этой ситуации судьям было предложено, 
по мере возможности, не назначать местным 
аборигенам наказание в виде лишения свободы. 

В свою же очередь, Верховный суд Кана-

ды подчеркивал важность соблюдения прин-
ципов реституционного правосудия. Целями 
наказания на законодательном уровне опре-
делены признание своей вины и возмещение 
причиненного ущерба в момент совершенного 
преступления. Кроме этого, Верховный суд Ка-
нады дал общие указания судьям всего уровня 
о сокращении числа наказаний в виде тюрем-
ного заключения в отношении граждан своей 
страны, особенно представителей коренных 
народов. В ряде городов Канады были созданы 
специальные суды по рассмотрению дел в от-
ношении инуитов и других представителей ко-
ренных народов, желающих, чтобы их дела рас-
сматривались офицерами по надзору за условно 
осужденными, прокурорскими работниками, 
адвокатами и судьями, осведомленными о про-
блемах, с которыми сталкиваются коренные на-
роды в городских условиях7. 

Другим очевидным приоритетом являет-
ся защита уязвимых членов общества, таких 
как женщины, дети и пожилые люди, ведь имен-
но эти группы чаще других становятся жертвами 
насилия в семье. Сюда же относятся жертвы пре-
ступлений на почве ненависти, а также свидете-
ли, особенно свидетели-дети, которые рискуют 
вновь стать потерпевшими после дачи ими пока-
заний в присутствии обвиняемых.

В Декларации основных принципов правосу-
дия в отношении жертв преступлений и злоупо-
требления властью8 прямо указывается, что по-
терпевшими могут оказаться лица, пострадав-
шие от злоупотребления властью, в том числе 
в результате нарушения основных прав челове-
ка. Аналогичным образом в Основных принци-
пах реституционного правосудия признается 
необходимость учитывать неравенство, ведущее 
к нарушению прав, и культурные различия сто-
рон, а также требование социальной реинтегра-
ции как преступников, так и потерпевших. 

Необходимо обратить внимание, что во мно-
гих государствах приняты специальные под-
ходы к решению проблемы насилия в семье. 
Это включает ряд таких взаимосвязанных эле-
ментов, как применение обязательных уста-
новок в отношении предъявления обвинений, 
введение особого порядка соблюдения орга-
нами полиции условий конфиденциальности, 
создание специальных групп прокурорских ра-
ботников, учреждение специальных судов 
по вопросам насилия в семье. Например, в Ко-
лумбии сеть, состоящая из 32 «домов правосу-
дия», объединяет широкий спектр различных 
служб, занимающихся проблемами насилия 
в семье. В них входят сотрудники полиции, про-

7  См.: Report of the Royal Commission on Aboriginal 
Deaths in Custody.
8  См.: http://base.garant.ru/1305333/.
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куратуры, психологи, медицинские учреждения 
и службы оказания помощи потерпевшим.

В 2013 г. эти «дома правосудия» рассмотрели 
более 300 тыс. уголовных дел, главным образом 
по заявлениям женщин. Примерно четверть та-
ких дел были направлены в суд, а остальные ре-
шались путем организации переговоров между 
конфликтующими сторонами9.

В большинстве государств мира в качестве 
подхода к решению проблемы сексуального на-
силия в отношении детей и женщин было избра-
но реформирование материальных и процессу-
альных аспектов уголовного права. В частности, 
при проведении таких реформ особое внимание 
уделяется обеспечению надлежащей защищен-
ности женщин и детей от физического и сексу-
ального насилия, а также сведению к минимуму 
возможности их повторной виктимизации в ходе 
уголовного судопроизводства10.

В свою же очередь из правила 70 (Принци-
пы доказывания в делах, связанных с сексуаль-
ным насилием) Правил процедуры и доказы-
вания Международного уголовного суда видно, 
что в делах, связанных с сексуальным насилием, 
Суд руководствуется этими документами и в со-
ответствующих случаях применяет их:

a) согласие не может быть презюмировано 
на основе поведения потерпевшего лица, когда 
сила, угроза силой, принуждение или исполне-
ние вынужденных обстоятельств подорвали спо-
собность потерпевшего дать добровольное и под-
линное согласие; 

б) согласие не может быть презюмировано 
на основании молчания или отсутствия сопро-
тивления со стороны потерпевшего лица в ответ 
на предполагаемое сексуальное насилие; 

в) доверие, характер и предрасположенность 
к половым связям потерпевшего лица или сви-
детеля не могут быть презюмированы на осно-
вании сексуального характера предшествующе-
го или последующего поведения потерпевшего 
лица или свидетеля11. 

Международный уголовный суд не может ис-
пользовать в качестве доказательства ни пред-
шествующее, ни последующее сексуальное пове-
дение потерпевшего или свидетеля. Здесь необ-
ходимо добиваться компромисса между правами 
обвиняемого представлять в свою защиту соот-
ветствующие доказательства в столь деликатной 
форме и, в свою же очередь, обеспечить тайну 
частной жизни потерпевшего и свидетеля с це-
лью недопущения их повторной виктимизации 
в рамках системы уголовного правосудия.

9  См.: Официальный сайт ООН: http://www.un.org. 
10  См.: Волеводз А.Г., Волеводз В.А. Современная систе-
ма международной уголовной юстиции: Хрестоматия. М., 
2009.
11  См.: http://ru.znatock.com/docs/index-39384.
html?page=6. Документ ООН ICC-ASP/1/3.

Считаю, что реформирование законодатель-
ства государств о сексуальном насилии может 
сыграть положительную роль в увеличении чис-
ла обращений жертв сексуальной агрессии в ор-
ганы полиции с заявлением о совершенных в от-
ношении них преступлений. Следует заметить, 
что в последние годы в ряде государств начали 
создавать законодательную базу «защиты жертв 
изнасилований»12, которая призвана оградить 
всех лиц, дававших свидетельские показания, 
от навязчивых разбирательств в судебных засе-
даниях, что может повлечь для них неблагопри-
ятные психические последствия. Такое законода-
тельство защищает тайну частной жизни и дета-
лей совершенного сексуального насилия, регла-
ментирует доступ адвокатов обвиняемых к ин-
формации о третьих лицах.

В связи с необходимостью защиты уязвимых 
групп населения возрастает потребность в ор-
ганизации международного и регионального 
сотрудничества, а также в применении соответ-
ствующих международных инструментов наряду 
с реформированием системы международного 
уголовного правосудия. Например, в Протоколе 
о предупреждении и пресечении торговли людь-
ми, особенно женщинами и детьми, и наказании 
за нее, дополнившим Конвенцию Организации 
Объединенных Наций против транснациональ-
ной организованной преступности от 15 ноября 
2000 г.13, содержатся нормы не только по крими-
нализации торговли людьми в каждом государ-
стве-участнике (ст. 5), но и по принятию кон-
кретных мер по защите жертв (ст. 6-8). 

Следующая проблема, которая волнует се-
годня мировое сообщество, — это недопущение 
чрезмерного применения лишения свободы. 
Анализируя зарубежную судебную практику, 
следует обратить внимание, что лишение сво-
боды должно применяться лишь в тех случаях, 
когда никакая другая мера не способна достичь 
целей соответствующего наказания. Такая кон-
цепция известна в мире как принцип сдержи-
вания. Такой принцип применяется в Северной 
Ирландии, Финляндии, Канаде, Соединенном 
Королевстве Великобритании, Новой Зеландии 
и других странах.

Принцип сдерживания отвечает целям ре-
ституционного правосудия и направлен на при-
мирение преступника с потерпевшим и его реин-
теграцию в обществе, ведь этого труднее добить-
ся, если преступник отбывает наказание в ис-
правительном учреждении. Одним из способов 
экономии и без того ограниченных ресурсов си-

12  См.: Уголовный кодекс Федеративной Республики Гер-
мании. Раздел тринадцатый (ст. 174-180).
13  См.: Международное право и борьба с преступно-
стью: Сборник документов / Сост. А.В. Змеевский, Ю.М. 
Колосов, Н.В. Прокофьев. М.: Международные отноше-
ния, 2004. С. 433-491.
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стемы уголовного правосудия является освобож-
дение обвиняемых лиц до судебного разбира-
тельства при условии, что они не представляют 
угрозы для общества и нет опасности их скры-
вания от правосудия. Так, в проекте Уголовно-
процессуального кодекса на переходный период, 
подготовленном Институтом ООН по пробле-
мам мира, Канцелярией Верховного комиссара 
ООН по правам человека и Ирландским центром 
по правам человека, предусмотрена возможность 
замены предварительного заключения домаш-
ним арестом и другими формами общественного 
надзора за подозреваемым14. Полагаю, что здесь 
существует опасность того, что программы осво-
бождения обвиняемых под залог могут поставить 
в невыгодное положение тех из них, которые 
не имеют возможности выполнить финансовые 
условия такого освобождения. В данном случае 
необходимо самым тщательным образом оце-
нить возможные последствия применения таких 
альтернативных вариантов для различных групп 
пострадавших, в особенности женщин и детей.

В то же время содержание под стражей несо-
вершеннолетних прерывает их нормальное ду-
ховное развитие и лишает семейной поддержки 
в критический период жизни. Очень важно то, 
чтобы судьи осознанно и взвешенно применя-
ли связанные с лишением свободы наказания 
в отношении этой категории обвиняемых. Сле-
дует заметить, что на международном уровне 
уже предпринимаются шаги по увеличению чис-
ла форм наказания подростков, альтернативных 
уголовному преследованию. Так, в 2003 г. Совет 
Европы принял рекомендации для стран-членов 
по решению проблемы подростковой преступ-
ности и роли правосудия по делам несовершен-
нолетних15. Эти рекомендации отвечают требо-
ваниям Конвенции ООН о правах ребенка, при-
нятой Резолюцией 44/25 Генеральной Ассамблеи 
от 20 ноября 1989 г.16, которую ратифицировало 
192 государства; Минимальных стандартных пра-
вил ООН, касающихся отправления правосудия 
в отношении несовершеннолетних (Пекинские 
правила), принятых Резолюцией 40/33 Генераль-
ной Ассамблеи ООН от 29 ноября 1985 г.17; Пра-
вил ООН, касающихся защиты несовершеннолет-
них, лишенных свободы, принятых Резолюцией 
45/113 Генеральной Ассамблеи ООН от 14 декабря 
1990 г.18; Руководящих принципов ООН для пред-
упреждения преступности среди несовершенно-

14  См.: Проект Уголовно-процессуального кодекса на пе-
реходный период / ООН [электронный ресурс]. 2005. Ре-
жим доступа: http://www.un.org/russian/. 
15  См.: Официальный сайт Совета Европы. www.coe.int.
16  См.: Международные акты о правах человека: Сбор-
ник документов / Сост. В.А. Карташкин, Е.А. Лукашева. 
М.: НОРМА, 2002. С. 316-333.
17  См.: Там же. С. 294-313.
18  См.: Там же. С. 320-333

летних (Эр-Риядские руководящие принципы), 
принятых Резолюцией 45/112 Генеральной Ассам-
блеи ООН от 14 декабря 1990 г.19

Таким образом, новая система включает 
усилия по предупреждению уголовного пре-
следования несовершеннолетних, в том числе 
принятие мер, предотвращающих их травмиро-
вание в столь раннем возрасте, а также установ-
ление таких санкций, в числе которых лишение 
свободы носило бы исключительный характер 
и назначалось лишь в случае совершения особо 
тяжкого преступления, когда применение ка-
кого-либо другого наказания не представляется 
возможным.

Организация Объединенных Наций уделяет 
особое внимание правам ребенка в сфере разви-
тия международной уголовной юстиции. В част-
ности, Институт ООН стран Латинской Амери-
ки реализовал свой проект по оказанию помощи 
странам региона в приведении их нормативной 
базы в соответствие с положениями Конвенции 
о правах ребенка. Указанным проектом были ох-
вачены такие государства как Бразилия (1990), 
Перу (1994), Гондурас (1995), где были приня-
ты новые ювенальные кодексы, а в Сальвадоре 
(1994) и Коста-Рике (1996) были приняты специ-
альные законы в отношении преступности среди 
несовершеннолетних. Позже ювенальные кодек-
сы были приняты в Никарагуа (1998), Венесуэле 
(1999), Боливии и Парагвае (2000)20. 

Необходимо обратить внимание и на то об-
стоятельство, что многие государства внедряют 
сегодня методы, позволяющие более активно 
применять альтернативные виды наказания, 
и вместе с тем сокращают число приговоров, 
вынесенных к лишению свободы несовершен-
нолетних. Одним из таких способов являет-
ся расширение исправительного воздействия 
на правонарушителей из числа несовершенно-
летних средствами и методами общины. Такие 
санкции содержат компенсаторный компонент, 
в соответствии с которым несовершеннолетний 
обвиняемый обязан выплачивать убытки общи-
не или потерпевшему-члену общины. В других 
же государствах применяют наказание в отноше-
нии несовершеннолетних в виде домашнего аре-
ста. И хотя, на мой взгляд, такая санкция ограни-
чивает свободу несовершеннолетнего преступ-
ника, она в то же время позволяет ему оставаться 
в пределах общины и в обычных домашних ус-
ловиях. В некоторых государствах Африки со-
блюдается режим домашнего ареста довольно 
часто, и он обеспечивается при помощи средств 
электронного контроля либо путем проверок со-
трудниками полиции. Если для наказания право-
нарушителя необходимо применить лишение 

19  См.: Там же. С. 285-293.
20  См.: Официальный сайт ООН: http://www.un.org.
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свободы, то предпочтительно исполнение такого 
наказания осуществлять не пенитенциарным уч-
реждением, а контролем со стороны общины.

Таким образом, рассмотренные подходы от-
вечают принципам реституционного правосу-
дия. Они касаются не только досудебной стадии 
уголовного процесса и стадии вынесения приго-
вора, но могут также повысить действенность уго-
ловного правосудия на уровне исправительных 
мероприятий. Например, Бельгия — это страна, 
которая активно внедряет принципы реституци-
онного правосудия в местах лишения свободы, 
и это демонстрирует свои преимущества в от-
ношении защиты прав как жертв преступлений, 
так и заключенных21. 

Применение международных стандартов 
и ресурсов, побуждающих укреплять систему 
международного уголовного правосудия, связа-
но с требованием расширения доступа к право-
судию обвиняемых, подсудимых, осужденных 
и заключенных, а также жертв преступлений, 
особенно детей и женщин. Организация Объ-
единенных Наций уже сделала много для того, 
чтобы на уровне международной уголовной 
юстиции преобразовать общие стандарты в бо-
лее конкретные рекомендации и руководства 
по реформированию системы уголовного пра-
восудия. Указанные стандарты затрагивают не-
которые особо актуальные виды преступности, 
такие как международный терроризм, неза-
конная торговля людьми, а также способствуют 
повышению роли уголовного правосудия в го-
сударствах, которые охвачены всевозможными 
конфликтами.

На этот счет возникает вопрос, а какие 
же возможности эффективного совершенство-
вания уголовного правосудия на сегодня имеют-
ся? По моему мнению, реформы международной 
уголовной юстиции и, в частности, уголовного 
правосудия должны носить не разовый, а ком-
плексный и всесторонний характер. Задача со-
кращения числа заключенных требует реформи-
рования деятельности всей системы междуна-
родной уголовной юстиции: во-первых, на уров-
не полиции — расширения практики выведения 
из системы уголовной юстиции до предъявления 
обвинений; во-вторых, на уровне следственных 
органов — расширения выведения из системы 
уголовной юстиции на обвинительной стадии 
и в то же время более широкого применения аль-
тернативных мер наказания и использования ос-
вобождения под залог, а также механизм досроч-
ного освобождения.

На сегодняшний день проблемы уголов-
ной юстиции требуют усиления координации 
не только на национальном, региональном 

21  См.: Aerison I., Peters T. Mediation and Restorative 
Justice in Belgium // European journal on Criminal Policy and 
Research. Vol. 6. 1988. № 4. P. 507-524.

и на международном уровнях. Некоторые виды 
преступлений сегодня выходят за рамки госу-
дарств: транснациональная организованная пре-
ступность, международный терроризм, торговля 
людьми, незаконный оборот наркотиков, лега-
лизация денежных средств и т.д.

Государства, имеющие опыт укрепления на-
циональной системы уголовного правосудия, 
должны оказывать двустороннюю правовую 
помощь другим странам в проведении указан-
ной реформы. На этот счет необходимо обеспе-
чить соответствующий обмен информацией и пе-
редовым опытом в области уголовной юстиции, 
а также постоянно осуществлять мониторинг 
применения международных стандартов и реко-
мендаций ООН, касающихся уголовной юстиции 
(следователями, прокурорами, судьями). 

Полагаю, что важным условием эффектив-
ного управления всей системой международной 
уголовной юстиции является экономия ресурсов. 
Любая система уголовного правосудия, основан-
ная на попытке урегулирования возникающих 
конфликтов посредством судебного разбира-
тельства, рискует оказаться перегруженной. За-
ключение лиц в места лишения свободы является 
одним из наиболее затратных видов наказания, 
хотя по особо тяжким преступлениям такая мера 
неизбежна. Например, в Канаде ежегодные ре-
сурсы на содержание одного заключенного со-
ставляет около 50 тыс. долларов США22.

Анализируя опыт многих государств, можно 
выделить два основных направления: во-первых, 
исключить из системы судебного уголовно-
го разбирательства максимальное число уголов-
ных дел и перевести их в число административ-
ных дел, насколько это позволяют соображения 
национальной безопасности каждого взятого 
в отдельности государства; во-вторых, сокра-
щать расходы на уголовное судопроизводство 
путем направления дел по возможности на рас-
смотрение в другие инстанции, например, в ко-
миссии по делам несовершеннолетних, товари-
щеские суды23, что может сократить судебные из-
держки и позволить избежать прохождения всех 
стадий уголовного судопроизводства (предвари-
тельное следствие, судебное разбирательство, 
вынесение приговора, обжалование приговора, 
заключение под стражу и отбывание наказания 
в местах лишения свободы). При этом речь идет 
не об отказе от правосудия, а об использовании 
наиболее рентабельных процедур рассмотрения 
уголовных дел, альтернативных механизмов от-
правления уголовного правосудия (товарище-
ские суды на работе и по месту жительства).

22  См.: Youth Crime and Youth Justice: Comparative and 
cross-national Perspectives / Ed. By M. Tonry, N. Dood, 2004. 
23  Такая практика работы комиссий по делам несовер-
шеннолетних и товарищеских судов в бывшем СССР име-
ла место.
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Таким образом, полагаю, что для укрепле-
ния реформы международной уголовной юсти-
ции и, в частности, уголовного правосудия могут 
быть использованы такие меры как:

— замена предварительного заключения 
помещением обвиняемых-несовершеннолет-
них в домашние условия по месту жительства 
под надзор полиции;

— принятие и выполнение следственны-
ми органами программ вывода обвиняемых 
из-под действия судебной системы путем при-
нятия мер сбережения ценных судебных ресур-
сов с пользой для потерпевших, которым может 
быть принесено извинение, выплачена соответ-
ствующая компенсация, возмещен причиненный 
ущерб;

— взятие под стражу лиц только с учетом 
тяжкого и особо тяжкого совершенного престу-
пления.

Для достижения указанных целей в борьбе 
с преступностью необходимо делать попытки бо-
лее широко использовать меры общественного 
воздействия. 

Таким образом, неформальные методы ре-
формирования международной уголовной юсти-
ции имеют ряд преимуществ, которые помога-
ют решать практические проблемы и позволяют 
избежать лишнего ущерба и расходов, связанных 
с деятельностью официальной системы между-
народной уголовной юстиции и, в частности, 
уголовного правосудия. В некоторых случаях 
неофициальное правосудие имеет черты, свой-
ственные реституционному правосудию.

Реформы уголовного правосудия в государ-
ствах-членах ООН призваны повышать уровень 
ответственности, соблюдать принцип верхо-
венства закона, международные нормы и прин-
ципы в области прав человека. На мой взгляд, 
особое внимание должно уделяться фактам 
противоправного поведения со стороны сотруд-
ников полиции, следователей всех уровней, су-
дей и служащих исправительных учреждений. 
На сегодняшний день принципиальное значе-
ние имеет борьба с коррупцией и злоупотребле-
нием служебным положением как в правоохра-
нительных органах, так и в органах судебной 
власти. Механизмы реституционного правосу-
дия могут быть эффективно использованы лишь 
там, где в активной форме правоохранительные 
органы борются с преступностью и в то же вре-
мя стремятся вернуть правонарушителя в обще-
ство на исправление.

Одним из перспективных направлений со-
вершенствования системы уголовного правосу-
дия является уделение приоритетного внимания 
защите прав и интересов потерпевших от пре-
ступления. Решение этой первоочередной зада-
чи не только будет способствовать соблюдению 
стандартов обращения с такими уязвимыми 

группами потерпевших, как женщины и дети, 
но и поможет увязать эти вопросы с более широ-
кими задачами в области развития человечества 
в третьем тысячелетии.

Эффективное реформирование системы 
уголовного правосудия должно отвечать ин-
тересам потерпевших на всех стадиях уголов-
ного судопроизводства при условии совмести-
мости с принципом справедливости. Полагаю, 
что необходимо информировать потерпевших 
о ходе рассмотрения дел, разрешать им, когда 
это целесообразно и возможно, вносить свою 
лепту в уголовное расследование и стремиться 
удовлетворить их просьбы, в том числе в части 
возмещения нанесенного им морального и ма-
териального ущерба. Считаю, что всё это в пол-
ной мере соответствует идеям реституционного 
правосудия, согласно которым интересы потер-
певших имеют более важное значение, чем выне-
сение карательного приговора.

В контексте повышения внимания к потер-
певшим также целесообразно не упускать из виду 
те группы населения, которые могут пострадать 
и в качестве потерпевших, и в результате об-
ращения с ними как с преступниками в рамках 
системы уголовного правосудия. Например, не-
совершеннолетние, занимающиеся проститу-
цией, уже являются жертвами сексуального на-
силия, жестокого обращения и эксплуатации, 
но они могут также быть подвергнуты наказанию 
как лица, преступившие уголовный закон. Од-
ним из реальных решений может стать направле-
ние имеющихся ограниченных ресурсов на нуж-
ды потерпевших, сосредоточение имеющихся 
ограниченных ресурсов на нуждах подсудимых 
и сосредоточение на реформах, которые помо-
гут сократить рецидив преступности. Принципы 
ООН в отношении жертв преступлений и рести-
туционного правосудия свидетельствуют о необ-
ходимости противодействия нарушениям прав 
как преступников, так и их жертв, которые в оди-
наковой мере могут находиться в экономически 
неблагоприятной ситуации.

Принципы реституционного правосу-
дия могут послужить государствам-членам 
ООН в качестве ценного инструмента для инте-
грирования реституционных механизмов в су-
ществующие системы уголовного правосудия. 
При этом реституционное правосудие следу-
ет рассматривать не как самостоятельную си-
стему, параллельную обычным системам право-
судия, а как дополнение к традиционным мерам 
уголовного правосудия. 

И в завершение необходимо отметить, что ре-
ституционные процессы должны применяться 
лишь при наличии достаточных доказательств 
для предъявления обвинения правонарушителю 
и свободно выраженного и добровольного согла-
сия потерпевшего и правонарушителя.
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Потерпевший и правонарушитель должны 
иметь возможность отозвать такое согласие в лю-
бое время в ходе процесса. Соглашения должны 
достигаться сторонами добровольно и содержать 
лишь разумные и соразмерные обязательства.

Как правило, потерпевший и правонаруши-
тель должны соглашаться с основными обстоя-
тельствами дела в качестве основы для их уча-
стия в реституционном процессе. Участие право-
нарушителя не должно использоваться в каче-
стве доказательства признания вины в ходе по-
следующего правового разбирательства.

При передаче дела в реституционный про-
цесс и при проведении реституционного про-
цесса следует принимать во внимание различия, 
ведущие к нарушению равновесия сил, а также 
культурные различия сторон.

При передаче любого дела в реституцион-
ный процесс и при проведении реституционно-
го процесса следует учитывать обеспечение без-
опасности сторон.

В тех случаях, когда реституционные про-
цессы не являются уместными или возможными, 
дело должно передаваться органам уголовно-
го правосудия и должно приниматься решение 
о безотлагательном разбирательстве. В таких 
случаях сотрудники системы уголовного право-
судия должны прилагать усилия к тому, чтобы 
побудить правонарушителя взять на себя ответ-
ственность в отношении потерпевшего и постра-
давших общин, а также содействовать реинтегра-
ции потерпевшего и правонарушителя в жизнь 
общины.

Считаю, что государствам-членам ООН сле-
дует рассмотреть возможность включения руко-
водящих принципов и стандартов в националь-
ное законодательство, а в случае необходимо-
сти такие руководящие принципы и стандарты 
должны обеспечивать соблюдение основных 
принципов, содержащихся в Основных прин-
ципах применения программ реституционного 
правосудия, в вопросах уголовного правосудия, 
утвержденных Резолюцией 40/34 Генеральной 
Ассамблеи ООН, принятой на 37-м пленарном 
заседании 24 июля 2002 г.

На основании изложенного можно сделать 
выводы.

1. Государствам-членам ООН следует рассмо-
треть возможность разработки национальных 
стратегий и уголовной политики, направлен-
ных на развитие реституционного правосудия 
и содействие формированию культуры, благо-
приятствующей применению реституционного 
правосудия правоохранительными, судебными 
и социальными органами, а также местными му-
ниципальными органами.

2. Между органами уголовного правосудия 
и администраторами программ реституционно-
го правосудия должны проводиться регулярные 

консультации в целях достижения общего пони-
мания и повышения эффективности реституци-
онных процессов и результатов повышения сте-
пени применения реституционных программ, 
изучения возможных путей внедрения реститу-
ционных подходов в практику в области уголов-
ного правосудия.

3. Государствам-членам ООН в соответству-
ющих случаях в сотрудничестве с гражданским 
обществом следует поощрять исследования 
и оценку программ реституционного правосу-
дия в целях определения того, в какой степени 
эти программы приводят к достижению рести-
туционных результатов, служат дополнением 
уголовного процесса или альтернативой тако-
му процессу и обеспечивают позитивные ре-
зультаты для всех сторон. Со временем может 
возникнуть необходимость в изменении кон-
кретной формы процессов реституционно-
го правосудия. В связи с этим государствам-
членам следует поощрять регулярную оценку 
и корректировку таких программ. Результаты 
исследований и оценок должны служить руко-
водством при дальнейшем развитии политики 
и программ.
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Abstract. Th e article examines the role of international criminal justice in fulfi lling the important tasks set by the world community in 
the 21st century to stabilize the criminal justice system, which should become a fundamental element of the rule of law structure; on 
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