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О.В. Воронин 
 

К ВОПРОСУ О ПОНЯТИИ ЭКСТРАДИЦИИ 
 

В литературе под экстрадицией понимается комплекс уголовно-
процессуальных действий, направленных на розыск, задержание, 
заключение под стражу и передачу лица иностранному государству 
или в органы и учреждения международной юстиции (Международ-
ному трибуналу, Международному уголовному суду) на основании и 
в порядке, установленном международными договорами Российской 
Федерации и национальным законодательством, либо на основе 
принципа взаимности с целью осуществления уголовного преследо-
вания, отправления правосудия или приведения в исполнение всту-
пившего в силу приговора суда1.  

Экстрадицию можно рассматривать как правовой институт и как 
разновидность правоприменительной деятельности. С точки зрения 
права, она представляет собой межотраслевой институт, включаю-
щий в себя нормы международного, конституционного, уголовного, 
уголовно-исполнительного и уголовно-процессуального права. При 
этом с учетом положений ст. 460–473 УПК РФ, нормы уголовного 
процесса можно считать определяющими. Кроме того, представля-
ется правильным рассматривать экстрадицию как самостоятельный 
правовой институт, отдельный от правовой помощи по уголовным 
делам и международно-правового сотрудничества в ходе уголовного 
судопроизводства.  

Как самостоятельный вид деятельности экстрадиция представля-
ет собой правовой процесс, осуществляемый двумя или несколькими 
государствами в соответствии с международным и национальным 
законодательством, «с помощью которого одна страна передает в 
другую лицо, обвиненное (или осужденное) в совершении уголовно-
го преступления против законов запрашивающего государства или в 
нарушении международного уголовного права – в целях уголовного 

                                                        
1 См.: Строганова А.К. Экстрадиция в уголовном процессе Российской Федера-
ции. М. : Щит-М, 2005. С. 18; Бессарабов В.Г., Волобуев В.П. Процесс экстра-
диции в Соединенном Королевстве и Российской Федерации. М. : Юрлитин-
форм, 2006. С. 5.  
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преследования или наказания его в запрашиваемом государстве в 
соответствии с преступлением, указанным в требовании»1.  

Термины «экстрадиция» (extradition), «выдача» (delivery), «пере-
дача» (surrender) и «доставка» часто рассматриваются как синони-
мичные. Между тем буквальное толкование законодательства позво-
ляет сделать вывод об их различном содержании. Под выдачей, как 
правило, понимается лишь доставка одним государством находяще-
гося на его территории лица другому государству для привлечения к 
уголовной ответственности или для исполнения приговора. В свою 
очередь, под передачей понимается доставка государством лица в 
международный орган или учреждение юстиции, как правило, Меж-
дународный уголовный суд или Международный трибунал для уго-
ловного преследования или осуществления правосудия. В этом слу-
чае имеет место передача национальными органами и учреждениями 
юстиции (судами) Международному уголовному суду или междуна-
родным трибуналам права осуществить правосудие в отношении 
гражданина своей страны, что, по мнению некоторых ученых, вооб-
ще не может являться экстрадицией, поскольку последняя предпола-
гает только передачу лица другому государству2. Так, согласно 
ст. 102 Римского статута Международного уголовного суда (далее – 
Статут), под термином «экстрадиция» (extradition) понимается дос-
тавка лица одним государством другому на основании договора, 
конвенции или национального законодательства. Под термином «пе-
редача» (surrender) понимается доставка лица государством Между-
народному уголовному суду в соответствии со Статутом. В любом 
случае термин «экстрадиция» значительно шире, так как помимо 
самой доставки и передачи, охватывает целый комплекс уголовно-
процессуальных и иных мер, направленных на инициирование про-
изводства, установление местонахождения лица, проведение про-
верки, избрания мер процессуального принуждения и решения ряда 
иных процедурных вопросов, связанных с проверкой и оценкой всех 
обстоятельств дела.  

                                                        
1 Выдача лиц для привлечения к уголовной ответственности или приведения 
приговора в исполнение. М. : НИИ проблем укрепления законности и правопо-
рядка при Генеральной прокуратуре РФ, 1998. С. 8. 
2 Сафаров Н.А. Экстрадиция в международном уголовном праве: проблемы 
теории и практики. М. : Волтер-Клуверс, 2005. С. 24.  
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Что же касается отличия «экстрадиции» от «доставки», то, по 
справедливому мнению Ю.В. Минковой, последнее понятие не име-
ет самостоятельного юридического смысла и служит лишь терми-
ном, имеющим описательное значение для одного из вспомогатель-
ных действий, проводимых при экстрадиции лица1.  

Экстрадицию также необходимо отличать от таких мер, как де-
портация, высылка и выдворение. Принципиальное отличие заклю-
чается в том, что все указанные меры носят административную при-
роду и предусматривают упрощенный порядок (процедуру) осуще-
ствления. Реализация указанных мер регулируется национальным 
административным законодательством (в России – в основном Ко-
дексом об административных правонарушениях РФ и ФЗ РФ № 115-
ФЗ «О правовом положении иностранных граждан в Российской 
Федерации») и происходит по инициативе государства пребывания 
лица без согласия и участия других стран, в том числе стран, граж-
данами которых являются выдворяемые (депортируемые или высы-
лаемые) лица.  

Этапирование как самостоятельная мера отличается от экстради-
ции тем, что включает в себя только перевозку лица по территории 
Российской Федерации в место, установленное для передачи и осу-
ществляется после принятия уполномоченными органами России 
решения о возможности осуществления передачи требуемого лица 
иностранному государству.  

 
 

Л.Д. Ибрагимова 
 

ВОЗВРАЩЕНИЕ УГОЛОВНОГО ДЕЛА ПРОКУРОРУ: 
НЕКОТОРЫЕ ПРАКТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ  

ПРИМЕНЕНИЯ 
 

С первых же дней применения УПК РФ выяснилось, что закреп-
ленный в ст. 237 данного закона институт возвращения уголовного 
дела прокурору для устранения препятствий его рассмотрения судом 
заключает в себе острейшую практическую проблему. Анализ юри-
                                                        
1 См.: Минкова Ю.В. Институт выдачи преступников в международном праве. 
М. : Изд-во РУДН, 2002. С. 12.  


