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Уголовное право Европейского Союза 

В связи с появлением нового фундаментального 

принципа сотрудничества в уголовной сфере между 

государствами-членами Европейского союза — 

принципа взаимного признания и исполнения 

решений, а также совершенствованием 
действующих и созданием новых процессуальных, 

институциональных и материально-правовых форм 

такого сотрудничества необходимо рассматривать 

вопрос о выделении новой отрасли права 

Европейского Союза — уголовного права 

Европейского союза, о наличии и пределах действия 

уголовной юрисдикции интеграционного 

образования, о появляющихся коллизиях уголовных 

юрисдикций Европейского Союза и третьих 
государств и способах их разрешения. 
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Маастрихтский договор 

Маастрихтский договор – документ, предусматривающий трансформацию 
Европейского сообщества в экономический, валютный и политический союз. 

Подписан 7 февраля 1992 г. в городе Маастрихт (Нидерланды). 

Договор ввел для граждан стран-членов ЕС единое европейское гражданство 
(не отменяя гражданство каждой отдельно взятой страны), предоставил им право 

свободного проживания в любой из стран ЕС, участия в муниципальных выборах 
и выборах в Европарламент по месту жительства. Маастрихтским договором 

предусматривались разработка и принятие Конституции ЕС. 

К договору прилагался пакет соглашений по социальным вопросам, 

касающимся, в том числе, введения общих норм гарантий прав лиц наемного 

труда и параметров социальной политики. Для координации действий 

полицейских органов стран ЕС создавался Европол. 
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Три «опоры» Европейского Союза 

Три опоры ЕС (иначе – столпы) были созданы согласно Маастрихтскому 

договору, вступившему в силу 1 ноября 1993 г.  

В Маастрихтском договоре, кроме пунктов об экономическом сотрудничестве, 

появились и разделы, касающиеся правосудия и внешнеполитической 

деятельности. Так были сформированы три опоры Евросоюза, а также 

установлен срок их создания – 1 января 1999 г. 

 

 1 опора. Европейские экономические сообщества   

 2 опора. Общая внешняя политика и политика безопасности, политика 

обороны 

 3 опора. Общая политика в области внутренних дел и правосудия 
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Лиссабонский договор 

Лиссабонский договор (официальное название — «Лиссабонский договор о 
внесении изменений в Договор о Европейском союзе и Договор об учреждении 

Европейского сообщества») — международный договор, подписанный на 

саммите ЕС 13 декабря 2007 г. в Жеронимуше в Лиссабоне (Португалия). 
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Правосубъектность ЕС  

«Европейский союз становится правосубъектным» (ст. 47 Договора о ЕС[97]). Это 
означает, что ЕС может заключать международные договоры во всех сферах его 

компетенции в четырёх случаях: 

 

 Если это предусмотрено основополагающими договорами ЕС. 

 Если того требует достижение целей, обозначенных в договорах. 

 Если того требует юридически обязательный документ ЕС. 

 Если данный договор может «повлиять на общие правила ЕС или изменить 

их» (Ст. 188L Римского договора). 

 

Государства-члены имеют право заключать любой международный договор при 

условии, что он не противоречит соглашениям, подписанным ЕС или не 

относится к зоне компетенции Союза. 
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Институциональные изменения 

Суд Европейского Союза 

 

В соответствии с Лиссабонским 

договором, Суд ЕС состоит 
из Европейского суда (высшая 

инстанция), Суда общей 

юрисдикции (первая инстанция) 

и Трибунала гражданской службы. От 

каждого государства в нём будет 

представлен один судья; в нём также 

будут представлены 11 генеральных 

адвокатов (на данный момент — 
восемь). Судьи и адвокаты выбираются 

из числа выдающихся личностей и 

назначаются с общего согласия 

правительств стран-членов на шесть лет 

после консультаций со специальным 

комитетом (Ст. 9f Договора о ЕС). 
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Принципы уголовного права в европейском 
контексте  

В связи с процедурой принятия Европейской конституции возникло множество 
вопросов: конституционно-правовых, национально-политических, 

организационных. Их решение отодвинуло на второй план ряд специфических 

юридических проблем, в частности, связанных с преобразованием уголовного 
права и тенденцией «захвата» национальных юрисдикций в сфере уголовного 

правотворчества и правореализации.  

 

Но специалисты разных стран обсуждают вопросы, возникающие в связи с 

формированием и усилением роли правовых предписаний Европейского 

Союза в сфере борьбы с преступностью, «покушением» на национальные 

традиции уголовно-правового регулирования, юридико-технические аспекты 

признания доказательств, экстрадиции и т.п. 
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Принципы уголовного права в европейском 
контексте  

Основными принципами международного уголовного права являются: 

 

 принцип ответственности только за деяние, признанное преступлением 

нормой международного уголовного права (nullum crimen sine lege) 

 принцип недопустимости повторного осуждения за преступление, за 

которое лицо уже было осуждено или оправдано (поп bis in idem) 

 принцип виновности 

 принцип неотвратимости уголовной ответственности 

 принцип неприменения срока давности к военным преступникам 

 принцип, в соответствие с которым должностное положение лица, 

совершившего преступление не освобождает его от ответственности по 

международному уголовному праву 
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Принципы уголовного права в европейском 
контексте  

Вопрос правового сотрудничества государств в области предупреждения 
преступности и уголовного правосудия в Европе в настоящее время занимает 

одно из первых мест в системе единых приоритетов европейских государств. 

Осуществляемая систематизация европейского права в области 
предупреждения преступности и уголовного правосудия, а также шаги к 

оформлению концепции европейского уголовного права и формированию его 

единой системы обуславливаются, с одной стороны, усилившимися в 

последнее время тенденциями к правовой интеграции европейских государств, 
в том числе, и в области уголовного правосудия, созданием ряда 

наднациональных институтов, движением европейских государств в сторону 

коллегиального разрешения межгосударственных проблем, разновидностью 
которых является транснациональная преступность, а с другой, - нарастающая 

угроза расширения сфер влияния международной преступности, 

совершенствование средств и методов совершения преступных деяний, 

проникновение преступных элементов в высшие национальные и 

международные структуры власти. 
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Европейское правотворчество 

В процессе формирования европейского уголовного права участвует 
большинство европейских государств, которые прилагают усилия в данном 

направлении, как в рамках Европейского Союза, так и в рамках неразрывно с 

ним связанного Совета Европы.  

 

Важно и то, что именно уголовное правосудие, - включающее в себя не только 
цель возмездия за совершенное преступление, но и весь спектр человеческого 

измерения - права и основные свободы человека и гражданина, механизмы 
предупреждения преступности, - представляет собой широкий плацдарм для 

интеграционных процессов в Европе в области права вообще. 
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Структура права Европейского Союза 

Структуру права Европейского Союза составляют несколько взаимосвязанных 

друг с другом элементов. Элементами данной структуры являются 

учредительные договоры Европейского Союза, положения о правах и основных 

свободах человека, нормы, принятые по ОВПБ и СПСО, а также право 

Европейских сообществ. 

 

 «Первичное право» 

 «Вторичное право» 

 «Прецедентное право Суда Евросоюза» 

 

Источники первичного права ЕС, обладающих высшей юридической силой и 

систематизирующей ролью: «Договор о Европейском Союзе» («Маастрихтский 

договор»);  «Договор о функционировании Европейского Союза» («Римский 

договор»); «Хартия Европейского Союза об основных правах» (далее «Хартия ЕС о 

правах»). 
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Спасибо за внимание! 


