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Взаимодействие с органами, организациями и учреждениями 

иностранных государств, а также международными органами и организациями 

– одно из приоритетных направлений деятельности прокуратуры Российской 

Федерации (далее – РФ). В целях обеспечения данного направления в 2006 году 

приказом Генерального Прокурора РФ было создано Главное управление 

международно-правового сотрудничества, являющееся самостоятельным 

структурным подразделением Генеральной прокуратуры РФ. В состав 

названного структурного подразделения входит управление экстрадиции. 

Среди функций управления экстрадиции следует выделить организацию 

подготовки и направления иностранным государствам запросов о выдаче в РФ 

лиц для привлечения их к уголовной ответственности либо для исполнения 

приговора, а также рассмотрение аналогичных запросов компетентных органов 

иностранных государств [1].  

Экстрадиция – это передача одним государством другому лица, 

преследуемого за совершенное преступление, для привлечения его к уголовной 

ответственности или для исполнения вынесенного ему приговора [2, С. 69]. 

Выдача лиц, обвиняемых в совершении преступлений, регулируется 

внутренним правом государств, а также двусторонними и многосторонними 

международными договорами, такими как «Конвенция о правовой помощи и 

правовых отношениях по гражданским, семейным и уголовным делам» от 

22.01.1993 г., «Договор между Российской Федерацией и Федеративной 

Республикой Бразилией о выдаче» от 14.01.2002 г. Не исключена возможность 

выдачи лиц на основе правил международной вежливости, которые 

подразумевают взаимное оказание помощи при отсутствии соответствующего 

международного договора. Однако, далеко не все страны готовы, во-первых, 

надлежащим образом выполнять свои обязательства по заключенным ими 

договорам, во-вторых – идти на добровольное сотрудничество по выдаче лиц, 

обвиняемых в совершении преступлений. 

Отказ в экстрадиции возможен по следующим причинам: 

1. отсутствие двустороннего соглашения по экстрадиции (например, 

между РФ и США, Японией); 

2. получение лицом, подлежащим выдаче, гражданства в стране 

пребывания; 

3. истечение срока привлечения к уголовной ответственности по данному 

преступлению в соответствии с законодательством государства, в которое 

направлен запрос о выдаче [3].  
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В 21 веке состоялось всего лишь две экстрадиции из Великобритании. В 

2013 году Великобритания выдала РФ гражданина,  которому было 

предъявлено обвинение по ч. 4 ст. 111 УК РФ. Стоит отметить, что власти 

Великобритании принимали решение об экстрадиции россиян и до 2013 года. В 

Генпрокуратуре отметили, что выдача гражданина в 2013 году стала пятым 

положительным решением британских властей по запросам о выдаче после 

подписания в 2006 году «Меморандума о взаимопонимании по вопросам 

сотрудничества между Генеральной прокуратурой РФ и Королевской 

прокурорской службой Англии и Уэльса». Однако самой выдачи до 2013 года 

не было. 3 октября 2017 года состоялась выдача еще одного гражданина РФ, 

обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 161 УК РФ 

[4]. 

Выдача указанных граждан была произведена во многом благодаря 

деятельности Генеральной прокуратуры РФ. Ежегодно Генеральная 

прокуратура РФ направляет в компетентные органы иностранных государств 

около 400 запросов о выдаче лиц, и рассматривает более 1500 иностранных 

запросов [5]. 

Осуществление экстрадиции - важнейшее направление деятельности 

Генеральной Прокуратуры. Прежде чем направить запрос о выдаче лиц, 

обвиняемых в совершении преступлений, Генеральной Прокуратуре 

необходимо выполнить ряд этапов: установить фактические основания 

экстрадиции, провести юридическую оценку фактических обстоятельств, 

принять решение по делу. Принятие решения сопровождается вынесением 

органами прокуратуры индивидуально-правового акта (решения о выдаче, 

либо отказе в выдаче) что в дальнейшем является основой для возможности 

привлечения лиц к уголовной ответственности или исполнения приговора  [6, 

С. 23]. 

Запросы Генеральной прокуратуры рассматриваются британскими 

властями длительное время и в большинстве случаев остаются без 

удовлетворения, однако Генеральная прокуратура РФ  готова к 

сотрудничеству с британской стороной в целях эффективного взаимодействия 

по вопросам уголовного судопроизводства. Нельзя забывать о необходимости 

совершенствования законодательства в сфере экстрадиции, как внутреннего, 

так и международного, заключения двухсторонних договоров в целях 

избавления от противоречий. Это позволит повысить эффективность 

применения законодательства, увеличить скорость реагирования государств, в 

частности Великобритании.  
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