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А н н о т а ц и я . В статье рассматриваются некоторые международно-право-
вые аспекты эволюции международной организации уголовной полиции. 
Возникшая в 1923 г., за сто лет своего существования организация сумела 
преодолеть несколько внутренних кризисов и продемонстрировала способ-
ность к эволюции своего правового статуса, что делает ее важным актором 
современной системы международных отношений.
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История международного полицейского сотрудничества восходит к началу про-
шлого столетия – именно тогда концепция международной комиссии криминальной 
полиции (МККП) впервые упоминается в качестве самостоятельной международной 
единицы, призванной служить на благо поддержания правопорядка как в рамках 
конкретных государств, так и за их пределами с целью координации деятельности 
полицейских ведомств различных стран. В 1914 г. в рамках международного кон-
гресса представителей криминальной полиции в Монако [1] была озвучена идея 
создания международного органа, впоследствии получившего название МККП, 
с целью унификации процесса экстрадиции преступников и максимально опера-
тивного обмена информацией для упрощения и ускорения проведения розыскных 
мероприятий. Однако сама МККП была создана лишь в 1923 г. [1], после окончания 
Первой мировой войны. В дальнейшем организацию ожидало множество событий и 
потрясений, которые существенно изменили ее функционал, облик и структуру, од-
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нако прежде видится логичным кратко описать причины, которые лежали в основе 
создания уникальной международной организации, сегодня известной под назва-
нием Интерпол. 

В предвоенный период международные отношения в Европе отличались вы-
сокой степенью напряженности между государствами, которая в итоге вылилась в 
первый глобальный конфликт в истории человечества. Несмотря на то что Первая 
мировая война являет собой достаточно красноречивое оправдание концепции по-
литического реализма (а в дальнейшем – неореализма), травматичный для госу-
дарств опыт войны привел к определенному ослаблению позиций неореалистов и 
популяризации идей их оппонентов – либералов (в дальнейшем, по аналогии, не-
олибералов), полагавших, что отношения между государствами строятся на куда 
более сложном базисе, нежели обычный конфликт интересов и попытка обеспечить 
максимальную степень защищенности для своей страны. Для исключения повто-
рения трагического опыта глобальной войны международное сообщество начало 
активную дискуссию о важности новых форматов взаимодействия, призванных 
сделать узы между государствами крепче и снизить вероятность потенциального 
конфликта в будущем. 

Сложившийся в послевоенные годы тренд на либерализацию международных 
отношений привел к тому, что зародившийся в 1914 г. концепт МККП получил свое 
логическое продолжение в 1923 г. – именно тогда в рамках второго международного 
конгресса криминальной полиции была создана МККП – предшественница нынеш-
него Интерпола со штаб-квартирой в столице Австрии. С этой отправной точки на-
чинается история международного полицейского сотрудничества. 

МККП наряду с очевидными достоинствами несла в себе и существенные недо-
четы, которые с течением времени обрели системный характер и до сих оказывают 
влияние на деятельность Интерпола. К таким недочетам относится, например, при-
верженность принципу соблюдения государственных суверенитетов и, как след-
ствие, невозможность «бесшовного» продолжения следственных мероприятий на 
территории другого государства. В соответствии со ст. 3 устава МККП, которая в 
дальнейшем мигрировала в устав Интерпола [2], организация обязуется занимать-
ся расследованием, предотвращением и раскрытием исключительно уголовных 
преступлений, не вмешиваясь при этом никоим образом в преступления военно-
го, политического, религиозного или расового характера, равно как и собирать или 
предоставлять по запросу информацию о личностях и событиях, так или иначе во-
влеченных в преступления указанного характера. Данная статья устава сыграла су-
щественную роль в самоустранении Интерпола от вопроса международного терро-
ризма, преодолеть которое удалось лишь в конце двадцатого столетия – в 1985 г. [3, 
с. 587]. Более того, с увеличением степени глобализации международной системы 
в течение ХХ столетия преступления стали обладать комплексным, а не исключи-
тельно уголовным характером. Вдобавок отметим, что даже в случае если уголовное 
преступление является таковым на территории одного государства, то необходимо, 
чтобы указанное преступление обладало аналогичным статусом на территории того 
государства, где планируется продолжать уголовное преследование правонаруши-
телей. Подобное искусственное повышение степени бюрократизации существенно 
ухудшает качество оперативной работы сотрудников Интерпола, равно как и коор-
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динацию деятельности функционеров по разные стороны государственных границ. 
Другой недостаток, заложенный в МККП, – схема бюджетирования организации, 

в рамках которой взносы государств были обусловлены численностью населения. К 
примеру, густонаселенная, но относительно бедная Индия платила крупные взно-
сы, хотя проблем для решения силами Интерпола в рамках индийской юрисдикции 
было значительно меньше, чем в богатых Соединенных Штатах. Другая диспропор-
ция заключалась в том, что степень участия в бюджетировании организации была 
достаточно низкой для обеспеченных государств Западной Европы. Это привело к 
тому, что МККП, а затем и Интерпол испытывали существенный дефицит бюджета, 
что напрямую влияло на качество предотвращения и расследования преступлений. 

Наконец, в ходе развития систем международных правоотношений Интерпол 
столкнулся с достаточно серьезным противоречием – отношением к феномену меж-
дународного терроризма. Наиболее остро эта проблема начала проявляться в ходе 
активных действий террористов, связанных с арабо-израильским противостояни-
ем в Израиле. Жестокие акции террористов и не менее печально известные акции 
Моссада и израильской контрразведки оказали существенное влияние на дестаби-
лизацию и без того шаткой системы международной безопасности, сложившейся 
в ходе блокового противостояния Востока и Запада, что не могло не сказаться на 
положении международной преступности, в частности на торговле оружием и плен-
никами, наркотрафике, а также экономических преступлениях. Казалось, что насту-
пает тот самый момент, когда Интерпол может действительно взять ситуацию под 
контроль и внести свой вклад в стабилизацию положения. Однако он занял позицию 
невмешательства сразу по нескольким причинам, к которым можно отнести, во-
первых, нежелание руководства Интерпола, фактически полностью находившего-
ся в зоне влияния французского правительства, испортить отношения с арабскими 
странами – участницами организации, которые негласно поддерживали радикаль-
но настроенных исламистов и вносили существенный вклад в бюджет организации. 
Во-вторых, Интерпол руководствовался ст. 3 устава, которая не позволяла ему при-
нимать участие как в расследовании, так и в информационном обеспечении заин-
тересованных сторон в случае, если преступления несут не сугубо уголовный, но 
политический, расовый, военный или религиозный характер, и под все эти факторы 
подходило фактически каждое преступление террористов. Подобная политика ор-
ганизации привела к определенным последствиям. 

Руководствуясь ст. 3 устава, Интерпол бездействовал, так как терроризм в со-
ответствии с нормами права считался тогда сугубо внутригосударственным делом. 
Организация противостояла лишь воздушному пиратству, так как подобное деяние 
было связано с незаконным пересечением государственных границ. Столь поверх-
ностное отношение к терроризму в то время привело как к распространению тер-
роризма, который постепенно обретал международный, а впоследствии сетевой 
характер, так и к глубокому, системному кризису организации. Примечательно, что 
аналитики Интерпола неоднократно выступали против столь пассивной позиции, но 
не были услышаны руководством организации ввиду концентрации Интерпола на 
других целях, в частности на борьбе с экономическими преступлениями и нарко-
трафиком [4, с. 117]. Руководство в лице Жана Непота и Пауля Дикопфа проявило 
известную степень зашоренности в процессе принятия решений, что впоследствии 
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расценивалось исследователями как один из наиболее ярких критериев кризиса 
организации [5, с. 24]. 

Подобная пассивность организации положила начало кризису, преодолеть кото-
рый удалось лишь в середине следующего десятилетия – в 1976 г. У Интерпола воз-
никли и некоторые другие проблемы более глубокого, системного характера, к ко-
торым следует отнести двойные стандарты в области квалификации преступлений 
как исключительно уголовных: довольную большую долю дел в ведении Интерпола 
занимали преступления, связанные с международным наркотрафиком или финан-
совыми преступлениями. Примечательно, что обе группы преступлений изначально 
тоже можно было квалифицировать как исключительно внутригосударственные, а 
следовательно, не требующие вмешательства Интерпола. Однако расследование 
либо помощь в расследовании подобных дел никоим образом не отражались на 
отношениях Интерпола, в частности его французских покровителей, с представи-
телями арабского мира. Подобная двойственность в классификации привела к до-
статочно серьезному падению имиджа Интерпола как компетентной и независимой 
организации, деятельность которой находится за пределами интересов одной или 
нескольких стран-участниц. С точки зрения теории международных отношений, в 
частности неолиберального институционализма [6, с. 116], подобная тенденция от-
нюдь не нова и присуща не только Интерполу. ООН также в большей степени тяготе-
ет к интересам Африки, Северной Америки или Китая в зависимости от конкретного 
председательства в ГА ООН или СБ ООН. Европейская интеграция и, как следствие, 
политика Европейского союза также находились и до сих пор находятся под наи-
большим влиянием так называемых стран ядра (corecountries) – Франции, Герма-
нии и Италии, тогда как влияние Венгрии или Испании, равно как и их государствен-
ные интересы в рамках Европейского союза, обладают куда более меньшим весом. 
Однако схожесть проблем Интерпола с другими международными организациями 
разных формаций не делает эти проблемы менее значимыми, что существенно ос-
ложняет международное полицейское сотрудничество и замедляет процесс рас-
следования различных преступлений, требуя новых и новых раундов согласований 
и консультаций, что, в свою очередь, дает очевидную фору преступникам. 

Замедление процессов как тенденция также присуще многим акторам между-
народных отношений. Некоторый отрыв от реальности и несвоевременность ре-
шений либо принятие решений де-факто – отличительная черта многих институтов 
международного сотрудничества (ООН, БРИКС, ШОС, ЕС и т. д.). Данная тенденция 
в целом свидетельствует о «догоняющем» характере международного сотрудниче-
ства, особенно в контексте принятия ответных либо регулирующих мер в той или 
иной области общественной жизни. То же самое можно сказать и о теоретизации 
международных правоотношений, которая, как правило, на несколько лет отстает от 
актуальных трендов развития современных субъектов международного права, так 
как неразрывно связана с поведенческим (бихеовиоральным) характером принятия 
решений [7]. 

Если ранее подобная бюрократизация была вызвана отчасти отсутствием 
средств оперативной связи между различными частями Интерпола, то с появлени-
ем Интернета и развитием информационных технологий процесс согласования тех 
или иных акций Интерпола существенно ускорился, равно как и обмен оперативной 



Сетевой научно-практический журнал частного и публичного права. 2023. № 4 (24)

235

информацией между государствами, в рамках которого Интерпол выступает своего 
рода хабом, координирующим центром. Тем не менее информационное обеспече-
ние международного полицейского сотрудничества испытывает определенное ко-
личество проблем. 

Возвращаясь к кризису организации, спровоцированному отчасти невмеша-
тельством Интерпола в борьбу с терроризмом на Ближнем Востоке, стоит отметить, 
что ситуация изменилась лишь в 1976 г. [3] после отставки Генерального Секретаря 
Жака Непота, о личности и роли которого в кризисе организации упоминалось не-
сколько ранее. Несмотря на то что сменивший его Андре Броссар тоже был фран-
цузом и стремился придерживаться линии, избранной своим предшественником, 
вопрос отношения к международному терроризму стал решаться более конкретно. 
К середине 1970-х гг. Интерпол серьезно отстал от актуальных трендов в междуна-
родной преступности, и поэтому требовались существенные изменения. Сказыва-
лись и задержки с определением международной правосубъектности организации. 

В 1985 г. Интерпол начинает принимать непосредственное участие в борьбе с 
международным терроризмом [5]. Изначально поддержка носила информацион-
ный характер, но сам факт вовлечения организации в борьбу с террористами су-
щественно изменил баланс сил в противостоянии. Информационная поддержка, 
оказываемая Интерполом, существенно упрощала розыск и арест участников тер-
рористических организаций практически повсеместно, а аккумулированный опыт 
розыска национальных полиций различных стран существенно расширил арсенал 
методов борьбы с террористами. 

После теракта 11 сентября 2001 г. Интерпол сконцентрировался не только на роли 
информационного посредника, но и на широком спектре превентивной деятельно-
сти, направленной на раннее предотвращение террористических актов, расшире-
ние сети информаторов и подпольных агентов [8]. Более того, Интерполу удалось 
привлечь профессиональных аналитиков к работе как в Генеральном Секретариа-
те, так и в представительствах Интерпола на территории различных стран. Прогно-
зы этих интеллектуальных центров существенно облегчают как оперативную, так и 
превентивную деятельность по борьбе не только с международным терроризмом, 
но и с другими формами преступности, попадающими под юрисдикцию Интерпола. 

На данный момент Интерпол в основном предоставляет возможности для ин-
формационной координации, однако в случае экстренных происшествий может 
направить экспертную группу, которая предоставит национальным властям в рас-
поряжение свою экспертизу и оперативно-материальные ресурсы. Вопреки тра-
диционному мнению Интерпол не является наднациональной организацией, пред-
ставляя собой на самом деле скорее сеть национальных полицейских ведомств, 
координирующуюся на международном уровне [9]. Именно поэтому Интерпол не 
ведет «наступательной» деятельности в борьбе с терроризмом и иными преступле-
ниями, работает четко в рамках юрисдикции государств – членов Интрепола. По-
добная позиция организации вызвала существенные споры в начале ХХ столетия 
[10, с. 186], и критика в основном была направлена на недостаточную эффектив-
ность международного полицейского сотрудничества. Однако отметим, что в таком 
случае Интерпол столкнулся бы с рядом трудностей. 
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Во-первых, был бы высок риск получить статус «дублирующей структуры» и на-
чать делить функции с миротворческим корпусом ООН, реформа которой активно 
обсуждается на протяжении последних тридцати лет [11]. 

Во-вторых, подобное изменение статуса существенно осложнило бы и без того 
запутанную ситуацию с правовым статусом Интерпола. Юридическое закрепление 
нынешнего статуса произошло лишь в 1971 г. – спустя почти тридцать лет после по-
вторного создания организации после Второй мировой войны [12, с. 83]. До это-
го Интерпол фактически не вписывался ни в одну из существующих на тот момент 
юридических концепций, так как не было прецедента, позволившего бы легализо-
вать его деятельность на международном уровне. 

Подводя краткий, промежуточный итог истории развития международного по-
лицейского сотрудничества, стоит отметить некоторые очевидные тенденции, ко-
торые позволяют говорить о таком развитии, как о качественном и поступательном 
процессе, существенно влияющем на конъюнктуру международных правоотноше-
ний в статике и динамике. Будучи частью системы международных отношений, Ин-
терпол так или иначе оказывается интегрирован в нее, несмотря на прописанную в 
рамках его устава политику невмешательства в сферу любой юрисдикции, кроме 
сугубо уголовной. 

Первой среди упомянутых выше тенденций в развитии Интерпола стоит выде-
лить способность так или иначе подстраиваться под постоянно меняющиеся реалии 
современного мира. Использование в работе способов борьбы с новыми методами, 
к которым прибегают преступники, некоторые либеральные сдвиги внутри самой 
организации в сторону большей открытости и прозрачности – все это и многое дру-
гое позволяют сделать вывод о том, что Интерпол представляет собой организа-
цию, демонстрирующую тенденцию к поступательному развитию. 

Вторая тенденция заключается в том, что развитие носит скорее догоняющий 
характер и с трудом успевает за трендами и динамикой международной правовой 
системы. Этот аспект не столь критичен, так как он в той или иной мере присущ всем 
элементам современных международных организаций. Наиболее ярко он выража-
ется в некотором разрыве между деятельностью таких организаций и реальными 
событиями, происходящими в международных правоотношениях, мировой полити-
ке и общественной жизни в целом. Проводя параллель с эволюцией международных 
правоотношений, можно привести такой пример: сначала в международной жизни 
возникает прецедент, который лишь спустя некоторое время выходит на уровень 
общей международной практики и, как следствие, обретает специфику, которая 
позволяет адаптировать те или иные нормы международного реагирования субъ-
ектов международного права к каждому конкретному случаю. Подобная практика 
присуща и ООН, и Европейскому союзу, и многим другим форматам международно-
го сотрудничества в межправительственных организациях и является в некотором 
смысле объективной реальностью современного мира. Это приводит к затяжному 
характеру реформ, связанному с высокой степенью бюрократизации организа-
ции и, как следствие, громоздким и неповоротливым механизмом, отвечающим за 
процесс принятия решений внутри организации. Здесь стоит учесть и специфику 
организации, которая отличается от других тем, что фактически является не меж-
дународной организацией со свободой воли и принятия решений, но «продолжени-
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ем» структур криминальной полиции государств, входящих в ее состав. Подобная 
структура накладывает отпечаток на деятельность Интерпола и требует многоуров-
него согласования, что негативным образом сказывается на скорости и динамике 
организации. Впрочем даже в случае иной структуры организации характер ее ре-
форм в любом случае был бы затяжным – к примеру, дебаты о реформировании 
Совета Безопасности и ООН в целом продолжаются более 30 лет, однако никаких 
существенных решений до настоящего времени так и не было принято [11], в связи 
с чем тенденцию можно охарактеризовать как присущую современным междуна-
родным организациям в целом. 

Данные тенденции позволяют сделать вывод о том, что несмотря на статус, Ин-
терпол во многом следует трендам развития современных международных орга-
низаций, что создает интересную дихотомию, в рамках которой Интерпол обладает 
отличным от других статусом и положением в современной международной право-
вой системе, но при этом является ее неотъемлемой частью и подчиняется принци-
пам и трендам, по которым она развивается. Подобная тенденция достаточно хоро-
шо вписывается в неоинституциональное развитие современных международных 
отношений [13, с. 815], где ключевая ставка сделана на увеличение объемов между-
народного сотрудничества и проявление особой роли международных организаций 
вне зависимости от их уровня и статуса. 

Без высокой интенсивности международного полицейского сотрудничества се-
годняшняя ситуация с трансграничными преступлениями рисковала бы стать куда 
более угрожающей и пугающей, поэтому роль Интерпола в поддержании междуна-
родной безопасности и правопорядка сложно переоценить. Организация прошла 
долгий и сложный путь, сумев преодолеть системный кризис и относительно успеш-
но вписаться в современную систему международных правоотношений, являясь, по 
сути, международным координационным центром для национальных служб крими-
нальной полиции и внутренних дел, совмещая этот статус с положением одного из 
драйверов динамики развития как региональных подсистем, так и глобальной си-
стемы международных правоотношений, что вполне естественно для организации 
такого уровня и размера, как Интерпол.
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