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Введение 

Право вооруженных конфликтов - это система правовых норм, которые 

регулируют поведение сторон вооруженного конфликта. Они устанавливают 

правила, которые следует соблюдать при применении силы, защите 

гражданского населения, ограничениях в использовании определенных орудий 

и оружия. Права вооруженных конфликтов также устанавливают правила 

обращения с военнопленными, гуманитарной помощи и медицинской помощи 

во время конфликта. Основным документом, регулирующим права 

вооруженных конфликтов, является Женевские конвенции 1949 года и 

дополнительные протоколы. Это международное право, которое регулирует 

поведение во время вооруженных конфликтов, включая международные и не 

международные конфликты. Кроме того, Статут Международного уголовного 

суда также содержит положения, касающиеся вооруженных конфликтов. 

Включает в себя международные конвенции, нормы международного 

гуманитарного права, правила ведения войны, а также национальное право 

стран, участвующих в конфликте. Цель права вооруженных конфликтов 

состоит в том, чтобы ограничить применение насилия во время военных 

действий, защитить гражданских лиц и объекты, а также обеспечить гуманные 

условия для заключенных и пострадавших. Право вооруженных конфликтов не 

только регулирует поведение вооруженных сил, но также накладывает 

ответственность на нарушителей этих норм и предоставляет правовые 

механизмы для рассмотрения нарушений правил ведения войны. 
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1. Понятие права вооруженных конфликтов и международного 

гуманитарного права 

 

Международное гуманитарное право (МГП) и право вооруженных 

конфликтов являются тесно связанными понятиями. Право вооруженных 

конфликтов - это часть международного гуманитарного права, которое 

закрепляет правила и принципы, касающиеся регулирования вооруженных 

конфликтов. 

Международное гуманитарное право устанавливает минимальные 

стандарты, которые должны соблюдаться в случае вооруженных конфликтов, 

включая правила об использовании оружия, защите мирных граждан, гуманном 

обращении с военнопленными и ранеными, гуманном отношении к зданиям и 

имуществу, которые не являются объектами нападения. 

Право вооруженных конфликтов регулирует правила и принципы, 

связанные с военными действиями, ограничениями на применение насилия и 

силы, и установление системы ответственности за нарушения международного 

гуманитарного права. 

Международное гуманитарное право и право вооруженных конфликтов 

работают вместе для защиты жизни и здоровья гражданских лиц во время 

конфликтов и для соблюдения прав человека в условиях военного конфликта. 

Право вооруженных конфликтов имеет давнюю историю, связанную с 

развитием первобытных обществ и первых государств. Однако формально оно 

начало возникать только в средние века, когда появились первые монастырские 

ордены и конвенты, которые стали заниматься законодательным 

регулированием военных действий. 

Одним из важнейших событий в истории права вооруженных конфликтов 

является выработка Женевской конвенции 1864 года, которая содержала 

правила обеспечения гуманного обращения с ранеными и военнопленными. На 

ее основе были разработаны дополнительные протоколы к конвенции, которые 

были ратифицированы большинством сторон международного сообщества. 

Период между двумя мировыми войнами стал временем дальнейшего 

развития права вооруженных конфликтов. В 1929 году была принята конвенция 

по предотвращению и наказанию преступлений, совершаемых против мирных 

жителей во время военных действий, а в 1949 году были приняты все четыре 

Женевские конвенции, которые уточняли и расширяли права и защиту 

гражданских лиц и военнопленных. 

С тех пор право вооруженных конфликтов продолжает эволюционировать 

и адаптироваться к новым видам военных действий и стратегий. Оно 

регулируется многими международными соглашениями, включая статут 

Международного уголовного суда, а также национальными законодательствами 

и военными доктринами. 

Понятие международного гуманитарного права возникло в конце XIX - 

начале  XX  вв.  после  ряда  жестоких  войн,  таких  как  Крымская  война, 
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Карелийская война и первая мировая война. Основателями международного 

гуманитарного права считают бельгийского юриста Генри Дюнана и 

швейцарского банкира Густаво Моэлья, которые в 1863 году основали Красный 

Крест и разработали ряд международных конвенций. 

Красный крест - это одна из крупнейших международных гуманитарных 

организаций, занимающаяся помощью пострадавшим в военных конфликтах и 

катастрофах. Красный Крест был утвержден в качестве герба и знака защиты 

пленных, а также установлено, что нейтральные организации могут помогать 

жертвам войны без участия государств. 

Первоначально Красный Крест работал только на национальном уровне, 

но в настоящее время она имеет офисы во многих странах. Кроме того, она 

является одним из основателей Международного Комитета Красного Креста 

(ИККК), который создан в 1919 году с целью внедрения национальных правил 

для защиты жизни и здоровья во время войны, и утверждаемых всеми 

государствами мирового сообщества. 

Красный Крест в настоящее время оказывает гуманитарную помощь в 

более чем 190 странах, включая помощь беженцам, пропитание, лекарства и 

медицинскую помощь, а также помощь при естественных и техногенных 

катастрофах и во время вооруженных конфликтов. 

В наши дни всѐ чаще употребляется понятие «международное 

гуманитарное право». Швейцарец Ж. Пикте исследует гуманитарное право в 

широком смысле. Жан Генри Пикте (Jean Henri Dunant-Pictet) был швейцарским 

юристом и основоположником гуманитарного права. Он считается одним из 

крупнейших специалистов в области международного гуманитарного права и 

деятельным защитником прав человека. 

Пикте проводил исследования в области гуманитарного права в широком 

смысле, включая международное гуманитарное право, права человека и 

международное уголовное право. Он также участвовал в создании 

Международного комитета Красного Креста. 

В своих работах Пикте подчеркивал важность гуманитарного права для 

защиты живых людей и гражданских населений во время военных конфликтов. 

Он также подчеркивал, что соблюдение гуманитарного права является 

обязательством всех государств и что нарушения этих прав могут повлечь за 

собой ответственность перед международным сообществом. 

Пикте внес значительный вклад в развитие гуманитарного права и его 

понимания как сферы, которая должна быть защищена и соблюдена всеми 

государствами для обеспечения мира и безопасности всех людей. 

Энди Робертсон (Andy Robertson) и Харольд Фрик (Harold Frik), 

утверждают, что международное гуманитарное право относится к более 

широкой области прав человека, а именно правам в условиях вооруженных 

конфликтов. Они также сводят международное гуманитарное право к «праву 

Женевы», которое регулирует права и защиту жертв вооруженных конфликтов. 

Однако, это узкое определение международного гуманитарного права не 

считается  всеобщим  и  полным.  Международное  гуманитарное  право 
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регулирует не только права человека в условиях вооруженных конфликтов, но 

и другие аспекты, такие как правила возобновления оружия, защита 

гражданского населения и гуманитарные соображения в военном действии. 

Более того, международное гуманитарное право не ограничивается лишь 

«правом Женевы» и «правом Гааги», но также включает в себя ряд других 

конвенций и международных соглашений, таких как Конвенция о запрещении 

применения, хранения, производства и передачи оружия химической и 

биологической природы и их уничтожении. 

Международное гуманитарное право является широкой и многослойной 

областью права, которая регулирует различные аспекты гуманитарной 

деятельности во время вооруженных конфликтов и имеет важное значение для 

защиты прав и жизней людей в мирное время и во время войн [1]. 

А. Рандельцхофер, О. Кимминих считают, что международное 

гуманитарное право состоит из двух частей — «право Гааги» и «право 

Женевы» — и действует оно только в период вооружѐнных конфликтов. Это 

определение международного гуманитарного права как состоящего из двух 

частей – «права Гааги» и «права Женевы», которое действует только в период 

вооруженных конфликтов, также является узким и не полностью отражает все 

аспекты данной области права. 

Хотя «право Женевы» действительно имеет связь с гуманитарными 

аспектами периода вооруженных конфликтов, в которых необходимы защита и 

помощь жертвам войны, международное гуманитарное право связано также с 

другими аспектами и задачами, такими как правила возобновления оружия, 

предотвращение военных преступлений, правосудие за эти преступления, 

защита прав человека и другие важные задачи. 

Более того, международное гуманитарное право может применяться не 

только в период вооруженных конфликтов, но и в других ситуациях, например, 

в случаях реагирования на стихийные бедствия или в качестве предотвращения 

войн, которые также могут привести к нарушению прав и жизни людей. 

Таким образом, определение международного гуманитарного права как 

«права Гааги» и «права Женевы», действующего только в период вооруженных 

конфликтов, является узким и не полностью соответствует всем аспектам и 

задачам этой области права. 

Термин «международное гуманитарное право», означает систему 

правовых норм, которые в своей основе имеют человеческое достоинство, а 

также ценности гуманности, уважения к жизни и защите всех лиц от насилия, 

неселективности в способе борьбы, ограничении средств и методов ведения 

войны и защите гражданского населения в периоды вооруженных конфликтов. 

Международное гуманитарное право, в свою очередь, можно разделить 

на две основные ветви. Первая ветвь - это право, которое регулирует поведение 

сторон во время вооруженных конфликтов (это называется «правом 

применения силы»). Эта ветвь сосредоточена на ограничении разрушительной 

силы  вооруженных сил,  защите  людей,  которые  не  участвуют в боевых 
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действиях, и обеспечении гуманного обращения с военнопленными и другими 

лицами, которые находятся под защитой международного гуманитарного права. 

Вторая ветвь - это право, которое регулирует поведение вооруженных сил 

в мирное время, а также защиту прав и основных свобод личности во всех 

сферах жизни (это называется «правом мира»). Эта ветвь обеспечивает защиту 

прав человека в широком спектре областей, включая права женщин и детей, 

права беженцев, защиту от насилия, пыток, унижений, и дискриминации. 

Свойства международного гуманитарного права включают в себя 

уважение к человеческой жизни и достоинству, ограничение разрушительной 

силы вооруженных сил, комплексную защиту прав человека во время военных 

действий и в мирное время, а также применение норм международного 

гуманитарного права как способа предотвращения катастрофических 

последствий в конфликтных ситуациях. 

Международное гуманитарное право отличается от права вооруженных 

конфликтов, так как оно не только регулирует поведение сторон во время 

вооруженных конфликтов, но и затрагивает множество других аспектов, 

связанных с мирным временем и защитой прав человека. 

Право вооруженных конфликтов определяет правила, которым 

необходимо следовать во время военных действий, особенно в отношении 

поведения военных сил и исполнения боевых задач. Однако оно не охватывает 

весь комплекс вопросов, связанных с защитой прав и свобод личности на всех 

этапах их жизни, а не только во время вооруженных конфликтов. 

Международное гуманитарное право, в свою очередь, регулирует 

поведение сторон во время вооруженных конфликтов, обеспечивает защиту 

гражданского населения и непричастных лиц, а также устанавливает 

ограничения на способы и средства ведения войны. Оно также затрагивает 

другие аспекты, связанные с правами человека в мирное время, такие как 

защита от насилия и дискриминации, свобода выражения мнений, обеспечение 

условий труда и жизни и другие. 

Таким образом, международное гуманитарное право устанавливает более 

широкие рамки для защиты прав и свобод человека, выполняя свою роль в 

предотвращении нарушений прав и свобод в периоды вооруженных 

конфликтов и в мирное время. 

Международное гуманитарное право в своей основе опирается на 

уважение к человеческой жизни и достоинству, однако оно имеет ряд отличий 

от прав человека. 

Первым отличием является то, что МГП применяется в ситуациях 

вооруженных конфликтов, тогда как права человека распространяются на все 

области жизни граждан. МГП регулирует поведение сторон в конфликтах, 

устанавливает ограничения на способы и методы ведения войны и 

обеспечивает защиту гражданского населения, которые не участвуют в боевых 

действиях. 

Вторым отличием является то, что МГП устанавливает обязательства для 

государств и других сторон на конфликте, тогда как права человека часто 
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являются относительными и не влекут за собой юридических обязательств со 

стороны государств. Например, государства обязаны соблюдать почтение к 

жизни человека, как универсальное право на жизнь, предусмотренное во 

Всеобщей декларации прав человека и Международном пакте о гражданских и 

политических правах. Однако МГП более конкретизирует такие права в 

контексте вооруженных конфликтов. 

Третьим отличием является то, что МГП устанавливает механизмы 

контроля и санкций, регулирующие поведение сторон в конфликтах, тогда как 

права человека в большинстве случаев не предусматривают таких механизмов. 

Международные суды и третейские суды, участники вооруженных конфликтов 

и другие стороны могут использовать нормы МГП в качестве основы для 

разрешения конфликтов и применения мер по их предотвращению. 

Хотя МГП и базируется на уважении к человеческой жизни и 

достоинству, это относительно независимая система правовых норм, 

охватывающая специфические аспекты, свойственные периодам вооруженных 

конфликтов. 

Существует руководство Сан-Ремо по международному праву, 

применимому к вооружѐнным конфликтам на море (Сан-Ремо, 12 июня 1994 

г.). Руководство определяет международное гуманитарное право как 

установленные договорами или обычаем международные нормы, 

ограничивающие право сторон в конфликте использовать методы или средства 

ведения войны по своему выбору. 

Международное гуманитарное право также охватывает средства защиты 

государств, не являющихся сторонами в конфликте, а также лиц и объектов, 

которые затронуты или могут быть затронуты конфликтом. Это означает, что 

стороны конфликта обязаны соблюдать определенные нормы и правила, чтобы 

предотвратить или минимизировать гуманитарные последствия вооруженного 

конфликта. 

Международное гуманитарное право, включая руководство Сан-Ремо, 

имеет важное значение для защиты прав и интересов гражданского населения 

во время вооруженных конфликтов, а также для соблюдения правил ведения 

войны и предотвращения гуманитарных катастроф. 

Таким образом, международное гуманитарное право является системой 

правовых норм и принципов, применяемых в период войны, содержащихся в 

договорах и обычных международных правилах. Нормы международного 

гуманитарного права вступают в силу при начале вооруженных конфликтов и 

применяется в равной мере ко всей стороне конфликтов. 

Применение норм международного гуманитарного права происходит при 

общем прекращении боевых действий, а на оккупированной территории - по 

окончании оккупации. Однако лица и объекты, окончательное решение об их 

судьбе будет принято позже (например, заключение мирного договора), 

остаются под защитой международного гуманитарного права. В целом, 

основной целью международного гуманитарного права является защита жизни, 
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здоровья и достоинства людей во время вооруженных конфликтов, а также 

соблюдение правил ведения войны и предотвращение гуманитарных катастроф. 

К концу XIX века некоторые государства принимали некоторые 

национальные законы и указы, касающиеся ограничения методов ведения 

войны. Например, Российская империя приняла указ о запрещении применения 

дымовых и нефтяных бомб и древесного орудия, Япония — указ о запрете 

применения дыхательного яда, Китай — закон об охране жизни и имущества 

граждан во время военных действий. 

Однако, именно благодаря работам международных организаций и 

конвенций, складываются современные правила ведения военных действий, 

охрана прав и защита гражданских лиц в конфликтах. 

В конце XIX - начале XX века капиталистические государства активно 

стремились к расширению своей экономической, территориальной и военной 

мощи. Это приводило к возрастанию конкуренции между государствами и 

усилению империалистических амбиций. Многие колониальные державы 

нарушали основные права и свободы народов, которые они контролировали. В 

то время термин «право цивилизованных народов» использовался, чтобы 

оправдать колониальное господство и формальную легитимность нарушения 

прав и свобод жителей колоний. 

В такой ситуации многие политические и военные деятели рассматривали 

войну как средство решения конфликтов и достижения государственных целей. 

Эта экспансионистская политика привела к международным кризисам и 

вооруженным конфликтам, таким как, например, первая мировая война. 

Однако, несмотря на распространенное в то время мнение о том, что 

война может быть быстрым и эффективным средством решения 

международных конфликтов, Гаагская конференция мира показала, что 

международное сотрудничество и соблюдение международных правил могут 

стать основой для спокойного и мирного сосуществования государств. Первая 

Гаагская конференция мира была созвана по инициативе России в 1899 году, и 

на ней были приняты важные решения в области регулирования военных 

конфликтов. В результате работы первой конференции была принята 

декларация о запрещении определенных методов боевых действий во время 

войны, а также утверждены ряд международных конвенций о заключении 

международной мирной договоренности, использовании газа и дыма на поле 

боя, оформлении военнопленных, и других важных вопросах, связанных с 

ведением войн. 

На второй Гаагской конференции мира в 1907 году были рассмотрены и 

утверждены новые международные документы, касающиеся правил ведения 

военных действий. Кроме того, на этой конференции были утверждены 

международные конвенции о морском праве, нейтралитете, лечении и 

организации медицинской помощи раненым и больным во время военных 

действий на суше и море. 

Обе Гаагские конференции мира имели огромное значение для развития 

международного  права  и  создания  системы  международных  норм, 
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регулирующих военные конфликты и защищающих права гражданских 

населений. 

Хотя капиталистические отношения и общепринятые в то время взгляды 

на войну могли создавать условия для напряженности между государствами, 

проведенные Гаагские конференции мира все-таки дали важный вклад в 

развитие норм международного права и мирового сообщества как целого. 

 

2. Принципы права вооруженных конфликтов 

Принципы международного гуманитарного права относятся к 

секторальным принципам и непосредственно связаны с ограничением 

применения насилия во время вооруженных конфликтов. Они служат для 

защиты жизни и здоровья людей, а также сохранения человечности в условиях 

войны. Основные принципы международного гуманитарного права во время 

вооруженных конфликтов включают: 

Принцип гуманизма - люди защищаются и применяют насилие только в 

известной мере, чтобы сохранить уважение к жизни и человеческому 

достоинству. 

Принцип пропорциональности - военные действия должны 

соответствовать цели, они не должны быть излишними или непропорционально 

жестокими, чтобы предотвратить неоправданные потери жизни и разрушения. 

Принцип отличия - должна проводиться четкая граница между военными 

объектами и невоенными объектами, чтобы обеспечить защиту гражданских 

лиц и гражданских объектов. 

Принцип неубийственности - запрещено применять насилие, которое 

может привести к ненужным потерям жизней или тяжелым повреждениям. 

Принцип уважения прав человека - во время вооруженных конфликтов 

соблюдаются основные права и свободы человека, включая право на жизнь, 

право на свободу от пыток и жестокого обращения, право на свободу 

выражения мнений и справедливое судебное разбирательство. 

Принцип защиты раненых и больных – нейтральные медицинские 

учреждения должны быть защищены и охраняются врачи, медсестры и другой 

медицинский персонал, чтобы они могли давать помощь всем, кто в нужде без 

страха перед преследованием. 

Принцип защиты гражданского населения - гражданские население 

должны быть защищены и не должны быть целью нападения. 

Все эти принципы объединяются в целях обеспечения защиты прав 

человека во время вооруженных конфликтов и проявления гуманизма и 

социальной ответственности на всех этапах военных действий. 

Существуют так же межотраслевые принципы: 

1. Принцип неотвратимости ответственности должностных лиц и 

физических лиц за нарушение норм международного гуманитарного права. 

Данный принцип применяется не только в международном гуманитарном 
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праве, но и в других областях права, таких как уголовное право и 

административное право. 

2. Принцип состязательности и гласности при рассмотрении вопросов 

международных военных преступлений и преступлений против человечества. 

Этот принцип относится не только к международному гуманитарному праву, но 

и к уголовному и процессуальному праву. 

Оба этих принципа очень важны для обеспечения справедливости и 

защиты прав человека в различных областях права. Они помогают 

предотвратить нарушения прав и свобод людей и обеспечить ответственность 

тех, кто нарушает законы, в том числе и в период вооруженных конфликтов. 

Отраслевыми принципами международного гуманитарного права 

являются: 

Принцип необходимости - принцип, согласно которому военные действия 

могут предприниматься только в необходимых объемах и продолжаться только 

столько, сколько это необходимо для достижения цели. 

Принцип взаимности - принцип, по которому каждая сторона должна 

соблюдать международное гуманитарное право и поведение другой стороны. 

Принцип неприемлемости легитимации нарушений международного 

гуманитарного права - принцип, согласно которому произведенное 

правонарушение не может быть оправдано наличием политических или 

военных целей. 

Принцип запрещения принуждения к изменению гражданской 

принадлежности, вероисповедания, политических убеждений или принуждения 

к совершению военных действий - принцип, согласно которому запрещается 

принуждение к изменению личных убеждений. 

Принцип защиты культурных объектов - принцип, согласно которому 

часть из национального наследия важна для культурных, религиозных и 

археологических ценностей. 

Принцип защиты окружающей среды - принцип, согласно которому 

необходимо предотвратить и сократить ущерб окружающей среде, вызванный 

нарушениями международного гуманитарного права. 

Принцип уважения к медицинскому персоналу - принцип, согласно 

которому медицинский персонал должен быть уважаем, должен обеспечивать 

медицинскую помощь всем нуждающимся и не должен подвергаться насилию 

или преследованию. 

И.И. Лукашук, советский и украинский правовед, рассматривал 

принципы как фундамент международного правопорядка, определяющий его 

политико-правовой облик и являющийся критериями международной 

законности. По его мнению, принципы исторически обусловлены, то есть 

развиваются в процессе времени и учитывают особенности и изменения 

мировой политики, экономики и культуры. 

Принципы международного права не являются абсолютными и 

неизменными, они могут изменяться и дополняться с течением времени. 

Например, с развитием информационных технологий и электронной коммерции 
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возникла необходимость разработки новых принципов, чтобы регулировать 

правовые отношения в этих областях. Также появились новые глобальные 

вызовы, такие как изменение климата, терроризм, миграционный кризис, на 

которые также необходимо отреагировать в рамках международного права с 

помощью новых принципов и правил. 

Принципы международного гуманитарного права являются 

основополагающими идеями, выражающими сущность права. Они определяют 

главные принципы, на которых базируется международное гуманитарное 

право, а также они выполняют роль регулятора общественных отношений на 

межгосударственном уровне. 

И.Н. Арцибасов и Г.И. Тункин определяют принципы международного 

права как нормы наиболее общего характера. Эти принципы направлены на 

установление правового порядка в международных отношениях, в том числе на 

защиту гражданских лиц во время военных конфликтов, защиту прав человека, 

запрещение использования насилия в международных отношениях, 

распространение ядерного оружия и другие [2]. 

Также установлены правила о защите нейтралитета, гуманитарной 

помощи в период военных действий, размещении военных объектов и защите 

населения от воздействия военных действий. 

Одним из основных принципов международного гуманитарного права 

является принцип отличия – различия между военными и гражданскими 

объектами, в том числе между воюющими и невоюющими людьми. Согласно 

этому принципу, цели военных действий должны быть направлены только на 

военные объекты, а не на гражданские объекты и население. 

Еще одним принципом международного гуманитарного права является 

принцип необходимости – применение только тех средств и методов, которые 

действительно необходимы для достижения военных целей. Принцип 

ограниченности – запрет на применение средств и методов, которые причиняют 

чрезмерный ущерб для защищаемой стороны. 

Принцип уважения к личности существенен при медицинской помощи, к 

военнопленным и гражданским лицам, задержанным в период военных 

действий. Принцип уважения к личности также требует защиты детей и детской 

медицины в условиях военных конфликтов. 

Таким образом, международное гуманитарное право является одним из 

важнейших средств защиты прав и интересов людей в период вооруженных 

конфликтов. Его основы и принципы направлены на снижение страданий 

гражданского населения, ограничение использования насилия и уменьшение 

разрушений. 

Принципы, определенные в Женевских конвенциях, обязывают не только 

государства, которые их приняли, но и другие государства, которые не 

участвовали в их разработке и ратификации, поскольку эти принципы являются 

общепризнанными принципами международного права. Эти принципы 

закрепляют уважение к человеческой жизни, недопустимость пыток и 

жестокого обращения с заключенными, защиту гражданского населения во 



15 
 

время вооруженных конфликтов и многие другие принципы, направленные на 

защиту прав и достоинства человека. В целом Женевские конвенции и 

Дополнительные протоколы к ним являются наиболее важными источниками 

права, регулирующими военные действия, и вносят значительный вклад в 

ограничение потенциальных последствий вооруженных конфликтов [3]. 

«Оговорка Мартенса» – это принцип, который закреплен во Втором 

дополнительном протоколе к Женевским конвенциям 1977 года. Согласно 

этому принципу, в случае отсутствия конкретных норм оговоренных в 

Женевских конвенциях и их дополнительных протоколах для данного 

вооруженного конфликта, стороны должны придерживаться принципов общей 

гуманности, которые не противоречат основным принципам международного 

гуманитарного права. Это означает, что государства обязаны соблюдать 

минимальные требования гуманности в любых вооруженных конфликтах, даже 

если эти требования не были явно зафиксированы в существующих 

международных правовых нормах. Таким образом, «оговорка Мартенса» 

является важным механизмом, который обеспечивает уважение к основным 

нормам гуманитарного права во все времена, в любых условиях и 

обстоятельствах [4]. 

Профессор Фѐдор Фѐдорович Мартенс сделал важное заявление на 

Гаагской конференции мира в 1899 г., заявив о необходимости защиты 

населения и воюющих, которые не попадали под прямое действие законов 

войны. Заявление Мартенса стало основой для включения соответствующего 

текста в Преамбулу Второй Гаагской конвенции 1899 года о законах и обычаях 

сухопутной войны. В этом тексте говорится, что в случаях, не 

предусмотренных самими конвенциями, стороны должны руководствоваться 

принципами международного права, вытекающими из законов человечности и 

требований общественного сознания. Этот принцип был последующим образом 

развит и разъяснен в других международно-правовых документах, особенно в 

Женевских конвенциях 1949 года и дополнительных протоколах к ним 1977 

года. Согласно этим документам, защита гражданского населения во время 

вооруженных конфликтов стала главной целью международного гуманитарного 

права. Эти нормативные акты установили специальные правила и обязательства 

для ведения вооруженных конфликтов, которые гарантируют защиту прав и 

достоинства человека во время войны, даже если они не являются участниками 

конфликта. 

Ж. Пикте и И.Н. Арцибасов предложили определенную 

классификацию принципов международного гуманитарного права в период 

вооруженного конфликта: основные и специальные. 

Основные принципы гуманитарного права являются всеобщими и 

применимыми в любых вооруженных конфликтах. Они включают запрет на 

использование насилия, уважение прав человека, защиту гражданского 

населения, формулировки правил оставленных пустым и ряд других 

принципов. 
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Специальные принципы гуманитарного права, в свою очередь, 

применимы только в конкретных типах вооруженных конфликтов, таких 

как международные войны, гражданские войны, оккупации, боевые 

действия против колониальной власти или режимов национального 

подавления, международные конфликты, связанные с ликвидацией 

колониального порабощения. Они устанавливают особые правила 

необходимые для сохранения мира и справедливости в соответствующих 

вооруженных конфликтах. 

Таким образом, классификация принципов международного 

гуманитарного права в период вооруженного конфликта на основные и 

специальные позволяет сделать более точную и развернутую 

характеристику этих принципов и правил в международном праве. 

 

3. Источники права вооружѐнных конфликтов 

Международно-правовая доктрина признает международные договоры и 

международный обычай основными источниками права вооруженных 

конфликтов. 

Существует дискуссия в отношении соотношения между 

международными договорами и международным обычаем в их значимости для 

права вооруженных конфликтов. Оппенгейм относил договорные нормы к 

более значимым источникам права, чем международный обычай. Он изучал 

содержание международных договоров и на основе этого выделял их общие 

принципы и нормы, которые затем рассматривал как основу права 

вооруженных конфликтов [5]. 

Однако другие международно-правовые доктрины также расценивают 

международный обычай как основной источник права вооруженных 

конфликтов. Они признают, что практики и действия государств, которые 

обычно следуются во время вооруженных конфликтов, могут служить основой 

для формирования новых норм международного права. 

В целом, несмотря на разницу в подходах к соотношению 

международных договоров и международного обычая в праве вооруженных 

конфликтов, оба источника являются важными и дополняют друг друга в 

формировании правил и норм в данной области международного права. 

А. Фердросс, австрийский юрист и международный правовед, считает, 

что источниками «права войны» являются международное обычное право и 

нормы, получившие признание в качестве общепринятых принципов и правил 

международного права, а также договорные нормы. 

Он придерживается мнения, что международное обычное право и 

общепринятые принципы и правила являются наиболее важными источниками 

права войны, поскольку они отражают общепринятые стандарты и нормы 

поведения стран в ситуациях вооруженных конфликтов. Однако он также 

признает,  что договорные нормы,  такие  как Женевские  конвенции и их 
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дополнительные протоколы, также имеют огромное значение в нормативном 

регулировании вооруженных конфликтов [6]. 

Таким образом, Фердросс относится к числу тех международно-правовых 

доктрин, которые считают основными источниками права войны 

международное обычное право и нормы, получившие признание в качестве 

общепринятых принципов и правил международного права, в сочетании с 

договорными нормами. 

Как правило, международные договоры и международные обычаи 

дополняют друг друга, и между ними как источниками права вооруженных 

конфликтов не существует строгой иерархии. 

Более того, договорные условия, как правило, отражают уже 

существующие международные обычаи и порядки, которые были 

кодифицированы в ходе подготовки международных договоров. Таким 

образом, международные договоры и международные обычаи взаимодействуют 

и дополняют друг друга, образуя сложное правовое поле. 

Таким образом, при оценке роли международных договоров и 

международного обычая как источников права вооруженных конфликтов 

следует отметить, что они оба имеют равное значение и могут быть одинаково 

применимы в конкретной ситуации. 

Конвенция об улучшении состояния раненых на поле боя была подписана 

в Женеве 22 августа 1864 года и стала первым документом в истории 

международного гуманитарного права. Он состоял из 10 статей и 

предусматривал, что в рамках военных конфликтов специально обученный 

персонал будет оказывать помощь раненым на поле боя и доставлять их в 

больницы. 

Конвенцию подписали представители 12 государств, включая Австрию, 

Францию, Германию, Италию, Российскую империю, Швецию и Швейцарию. 

С тех пор она стала основой для развития международного гуманитарного 

права и послужила примером для создания ряда других международных 

договоров и конвенций, связанных с защитой жертв вооруженных конфликтов. 

Важно отметить, что Конвенция об улучшении участи раненых на поле 

боя была основана на идее неотъемлемой защиты прав и достоинства каждого 

человека, независимо от его статуса, и стала первым шагом на пути к созданию 

системы защиты гражданского населения в военное время [7]. 

Первая Гаагская конференция, состоявшаяся в 1899 году, стала 

поворотным моментом в формировании норм международного гуманитарного 

права. Одним из ключевых результатов этой конференции стало принятие 

Конвенции о законах и обычаях ведения сухопутной войны, которая была 

подтверждена на Второй Гаагской мирной конференции в 1907 году. 

Конвенция о законах и обычаях ведения сухопутной войны установила 

нормы, регулирующие применение оружия и методов ведения войны на суше. 

Например, в нем запрещалось применение ядов и удушающих газов, 

применение дробящих и легковоспламеняющихся пуль, а также наступление 

без объявления войны и насилие в отношении вражеских военнопленных. 
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Принятие этой Конвенции стало важным шагом на пути укрепления 

международной законности и защиты прав человека в ситуациях вооруженного 

конфликта. Это стало первым шагом в разработке международных норм 

военного права и послужило основой для создания будущих международных 

конвенций о защите граждан во время военных действий. 

Гаагские конвенции 1899 и 1907 годов закрепили многие важные 

принципы международного гуманитарного права, включая принцип, согласно 

которому воюющие стороны не имеют неограниченного права выбирать 

средства причинения вреда врагу. Конвенция также запрещала применение 

ядов, вероломное убийство или нанесение увечий населению и военному 

персоналу, а также объявление о том, что пощады не будет никому. 

Кроме того, конвенция регулировала вопросы собственности в период 

военных действий, заявляя, что оккупирующая держава не является 

собственником, а лишь имеет право управлять и использовать государственную 

собственность и обязана ее сохранять. 

Декларация о неприменении легко раскладывающихся и 

сплющивающихся пуль была подписана на первой Гаагской конференции в 

1899 году. Это заявление было направлено против использования 

Великобританией пуль, изготовленных в арсенале компании «Дум-Дум» в 

Индии, которые легко разворачиваются или сплющиваются в человеческом 

теле. Участники декларации обязались воздерживаться от использования таких 

пуль. В дальнейшем этот принцип был закреплен и в других международно- 

правовых документах. 

В 1907 г. состоялась вторая Гаагская конференция мира на котором были 

приняты: 

1 Конвенция о мирном решении международных столкновений; 

2 Конвенция об ограничении в применении силы при взыскании по 

договорным долговым обязательствам; 

3 Конвенция об открытии военных действий; 

4 Конвенция о законах и обычаях сухопутной войны с прилагаемым к ней 

Положением (Гаагское положение) о законах и обычаях сухопутной войны; 

5 Конвенция о правах и обязанностях нейтральных держав и лиц в случае 

сухопутной войны; 

6 Конвенция о статусе судов торгового флота противника в начале 

военных действий; 

7 Конвенция о преобразовании судов торгового флота в военные корабли; 

8 Конвенция о постановке подводных, автоматически взрывающихся от 

соприкосновения мин; 

9 Конвенция о бомбардировании морскими силами во время войны; 

10 Конвенция о применении начал Женевской конвенции 1864 г. к 

морской войне; 

11 Конвенция о некоторых ограничениях в пользовании правом захвата в 

морской войне; 
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12 Конвенция о правах и обязанностях нейтральных держав в случае 

морской войны. 

В Гааге были приняты конвенции и декларации о морской торговле и 

безопасности на море, в том числе: 

В 1904 году была принята Международная конвенция о буксировке на 

море, регулирующая буксировку судов в международных водах. 

В 1910 году была принята Международная конвенция о сохранении 

человеческой жизни на море, определяющая правила безопасности на судах и в 

море, в том числе описывающая требования к спасательному оборудованию, 

знакам и сигналам, условиям навигации и т.д. 

В 1936 году была принята Лондонская конвенция о запрещении 

использования подводных лодок и газовых бомбардировок против гражданских 

судов, которая запрещала использование подводных лодок для нападения на 

торговые суда. 

В 1982 году была принята Конвенция ООН по морскому праву, которая 

определяет правовой статус моря, правила использования его ресурсов, охрану 

окружающей среды и другие вопросы, связанные с морским правом. 

VII Гаагская конвенция 1907 года регулирует правовой статус торговых 

судов, переоборудованных военными. В нем определяются требования, 

которые должны быть выполнены для того, чтобы судно могло обладать 

правами и обязанностями военного судна, в частности: 

судно должно быть дополнительно вооружено (оснащено оружием, 

которое обычно не устанавливается на торговых судах), а также иметь 

возможность при необходимости привести этот военный арсенал в рабочее 

состояние; 

судно должно быть официально внесено в список военно-морских сил 

страны, в водах которой оно находится; 

командный состав должен быть подготовлен и готов к выполнению 

военных задач; 

судно должно выполнять военные задачи, а не только защищать себя. 

Военные суда, как правило, обладают большей мощностью и 

вооружением, чем торговые суда, и могут использоваться для различных 

военных операций, включая сопровождение, блокаду противника, а также 

нападение на его военные и гражданские суда. 

Гаагская конвенция 1907 года содержит нормы, регулирующие действия 

в военное время, включая запрет на бомбардировки портов, городов, деревень, 

жилых помещений и зданий военно-морскими силами. 

Кроме того, Конвенция определяет условия реквизиции имущества, 

принадлежащего гражданским лицам. В частности, требования реквизиции 

должны соответствовать требованиям местности, реквизиция должна 

проводиться с разрешения высшего военного должностного лица. 

В конвенции также отмечается, что, по возможности, следует выплатить 

наличные  или  предоставить  квитанцию,  если  реквизиция  проводится  без 
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специального указа, который позволил бы принять меры военной 

необходимости в отношении имущества. 

Эти меры направлены на ограничение ущерба гражданским лицам и их 

имуществу на территории боевых действий. 

Статья 171 Версальского мирного договора, который был заключен в 

1919 году после Первой мировой войны, содержит запрет на применение 

удушающих, ядовитых или других подобных газов, жидкостей, веществ и 

методов на войне. В документе также говорится, что производство и импорт 

таких материалов в Германию строго запрещены. 

Договор был заключен на основе рекомендаций Гаагской конвенции 1907 

года, которая впервые содержала запрет на применение ядовитых газов в 

военных операциях. Однако, несмотря на это, во время Первой мировой войны 

было применено много различных видов химического оружия, что привело к 

многочисленным жертвам. 

Следует отметить, что запрет на применение химического оружия носил 

более общий характер и был направлен на предотвращение будущих боевых 

действий, с тем чтобы они проходили в более гуманных условиях без 

причинения вреда жизни и здоровью людей. 

В процессе формирования международного гуманитарного права были 

определены два основных источника - Гаагские конвенции и Женевские 

конвенции. 

Именно Гаагские конвенции, принятые в 1899 и 1907 годах, 

первоначально стали основой международного гуманитарного права. Они 

регулировали правила ведения боевых действий, законность таких действий, а 

также защиту населения и имущества в боевых условиях. 

Однако, после Первой мировой войны стало очевидно, что Гаагские 

конвенции не решают многих вопросов, связанных с защитой прав и интересов 

цивилизованного населения в условиях ведения боевых действий. Поэтому 

после окончания войны в 1929 году были приняты первые Женевские 

конвенции, которые регулировали правила обращения с военнопленными и 

ранеными в военное время. 

В последующие годы были приняты дополнительные Женевские 

конвенции, которые расширили сферу применения международного 

гуманитарного права. Они регулировали вопросы защиты жертв вооруженных 

конфликтов, защиты населения от насилия и принудительного перемещения. 

После окончания Второй мировой войны и победы над фашизмом стало 

очевидно, что ранее принятые международные соглашения не отвечали 

современным вызовам и требованиям времени. Поэтому была необходима 

новая система правовых норм, учитывающая проблемы правового 

регулирования вооруженных конфликтов. 

В результате были приняты четыре Женевские конвенции от 12 августа 

1949 года, которые установили новые правила обращения с ранеными, 

больными и военнопленными, а также защиты населения от насилия и 

принудительного перемещения в условиях боевых действий. 
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Позже, в 1977 году, к Женевским конвенциям были добавлены два 

дополнительных протокола, которые расширили и прояснили нормы 

международного гуманитарного права. Они были приняты в ответ на новые 

вызовы и проблемы, связанные с вооруженными конфликтами, такими как 

гражданские войны, колониализм и использование новых видов оружия. 

Женевская конвенция I, принятая в 1949 году, направлена на улучшение 

участи раненых и больных в действующих армиях. В нем содержатся правила, 

регулирующие правовой статус раненых и больных, а также санитарных 

формирований и учреждений, оказывающих им помощь. 

Конвенция устанавливает правила для парамедиков, организующих поиск 

и отбор раненых и больных на поле боя, а также их транспортировку и лечение. 

В нем также содержатся положения о правах и обязанностях медицинского 

персонала во время военных операций. 

Одним из наиболее важных элементов Женевской конвенции I является 

введение отличительной эмблемы. Его следует применять к средствам 

индивидуальной защиты и средствам связи, транспортным средствам и 

зданиям, используемым для оказания медицинской помощи и эвакуации 

раненых и больных. Также отличительную эмблему должны носить сотрудники 

медицинских учреждений. 

Женевские конвенции являются основой международного гуманитарного 

права и обеспечивают уважение прав и интересов цивилизованного населения в 

вооруженных конфликтах. 

Женевская конвенция II об улучшении участи раненых, больных и 

потерпевших кораблекрушение военнослужащих на море устанавливает 

правила обращения с пострадавшими на море. 

Она был принят в 1949 году и регулирует порядок надлежащего 

обращения с ранеными, больными и другими пострадавшими на море, которые 

находятся под защитой государственных органов или вооруженных сил 

противника. 

Согласно Женевской конвенции II, раненым и больным должна быть 

немедленно оказана медицинская помощь, необходимая для их спасения и 

выздоровления. Для обеспечения безопасности раненых и личного состава на 

судне может быть необходимое вооружение и отличительная эмблема. 

Конвенция также предусматривает, что ни одно лицо не может быть 

подвергнуто пыткам, жестокому обращению или недостаточно гуманному 

обращению [8]. 

Конвенция также регулирует вопросы, связанные с потерпевшими 

кораблекрушение и захваченными в плен на море. Это гарантирует им право на 

жизнь и здоровье, а также право на контакты с членами своей семьи. 

Женевская конвенция II является важным международным документом, 

направленным на защиту прав и достоинства всех жертв на море. Это должно 

соблюдаться всеми государствами, подписавшими этот документ. 

Женевская конвенция III устанавливает правила обмена военнопленными 

между сторонами конфликта и защищает право военнопленных получать 
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письма, свидания и посылки от своих близких. Конвенция также запрещает 

использование военнопленных в качестве рабочей силы и требует, чтобы они 

не подвергались принудительным мерам, включая казни или жестокое 

обращение [9]. 

Женевская конвенция III была принята в 1949 году и стала одним из 

ключевых международных договоров, регулирующих права военнопленных во 

время военных конфликтов. Конвенция устанавливает минимальные стандарты 

обращения с военнопленными, которые должны соблюдаться всеми сторонами 

конфликта. В случае нарушения этих правил военнопленными существуют 

механизмы защиты и ответственности перед международным сообществом. 

Женевская конвенция IV призывает к соблюдению законов и 

предписаний военного конфликта с целью защиты гражданского населения от 

прямого и косвенного насилия, насилия, связанного с голодом, отсутствием 

медицинской помощи и воды. Конвенция устанавливает правила, 

гарантирующие защиту жизни, здоровья и достоинства гражданских лиц, 

включая неприкосновенность жилища, имущества и других прав, которыми они 

обладают. 

Женевская конвенция IV также обязывает стороны конфликта оказывать 

гуманитарную и медицинскую помощь, а также обеспечивать безопасный 

доступ к ним. 

Женевская конвенция IV также регулирует обращение с заключенными и 

устанавливает правила транспортировки раненых и больных. 

Женевская конвенция IV была принята в 1949 году и стала одним из 

ключевых документов, регулирующих права гражданского населения во время 

военных конфликтов. Он призывает стороны конфликта уважать права и 

достоинство гражданских лиц и устанавливает меры ответственности в случае 

нарушения норм конвенции. 

Женевская конвенция IV устанавливает, что оккупант должен 

обеспечивать правильное функционирование судебной системы на 

оккупированной территории и обеспечивать соблюдение законов, которые 

были в силе на момент начала оккупации. Конвенция также предписывает, что 

оккупант не должен возбуждать уголовных или административных процессов 

против лиц, которые не являются гражданами оккупирующей державы, за 

совершение действий, которые не были преступлениями по законам 

оккупируемой территории. 

Конвенция также обязывает оккупанта обеспечивать охрану жизни 

населения оккупированной территории, особенно личную безопасность лиц, 

которые находятся под его защитой. Он также должен предпринять все меры 

для защиты населения от опасности, вызванной боевыми действиями. Оккупант 

должен обеспечивать свободу передвижения как граждан на оккупированной 

территории, так и позиционируемой армии [10]. 

Значительный вклад в правовое регулирование режима оккупированной 

территории внес и Первый Протокол к Женевским конвенциям, который был 

принят в 1977 году. Протокол расширяет применение Женевской конвенции IV 
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до ситуаций гражданской войны, а также обеспечивает защиту лиц, 

находящихся в зоне действия оккупанта, от принуждения к военной службе в 

оккупантской армии. 

Женевская конвенция IV также содержит положения, которые 

регулируют режим оккупации. Согласно конвенции, оккупация не предполагает 

перехода права собственности на территорию от оккупированной страны к 

оккупанту, и население оккупированной территории должно пользоваться 

своим правом на собственность. 

Конвенция также устанавливает, что оккупационные власти не имеют 

права принуждать население на оккупированной территории к работе на благо 

оккупанта, за исключением случаев, в которых это необходимо для 

обеспечения потребностей армии оккупанта на оккупированной территории. 

Конвенция прямо запрещает уничтожение имущества, монастырей, 

музеев, художественных и научных коллекций, государственных и частных 

собраний, а также любые другие действия, которые могут привести к 

безусловному или частичному исчезновению культурных объектов на 

оккупированной территории. Разрушение культурного наследия на 

оккупированной территории является преступлением в соответствии с 

международным правом. 

Женевская конвенция IV устанавливает обязательства для оккупанта по 

обеспечению приближения режима оккупации к законам и обычаям 

гражданского права, не прибегая к архаическим методам ведения войны. 

Принятие всемирно известных международных документов, таких как 

Всеобщая декларация прав человека, в которой провозглашены основные права 

и свободы, Конвенция о предупреждении преступления геноцида и наказании 

за него, Конвенция о статусе беженцев и Пакты ООН о правах человека, 

являются важными достижениями международного права, которые укрепили 

международную правовую защиту людей от злоупотребления властью. 

Вышеупомянутые международные договоры налагают на государства 

обязательства уважать права и свободы человека, защищать граждан от 

нарушений со стороны государственных структур, предоставлять гражданам 

возможность пользоваться судебной защитой, а также права беженцев и 

защищать их от преследований. Все эти документы были разработаны с целью 

повышения уровня защиты прав человека в мире и призваны обеспечить 

универсальность, неделимость и взаимосвязанность всех прав человека при 

любых обстоятельствах. Эти международные документы способствуют 

укреплению правовой культуры в обществе и формированию уважения к 

правам и свободам человека в мировом сообществе. 

14 мая 1954 г. была принята Конвенция о защите культурных ценностей в 

случае вооружѐнного конфликта. 

Цель Конвенции заключалась в защите культурных ценностей, которые 

находятся под угрозой во время вооруженного конфликта. Культурные 

ценности включали исторические и археологические памятники, архивы, 

библиотеки, музеи, художественные и религиозные объекты. 
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Конвенция требовала от стран-участниц сохранять культурные ценности 

на своей территории в случае вооруженного конфликта. Она также запрещала 

пользоваться культурными ценностями в качестве военных целей. 

ЮНЕСКО была назначена ответственной за контроль за выполнением 

Конвенции, а также за регулярное обновление списка культурных ценностей, 

которые требуют защиты в случае вооруженного конфликта. 

На сегодняшний день, Конвенцию о защите культурных ценностей в 

случае вооруженного конфликта подписали 135 стран-участниц. 

Дополнительный протокол I к Женевским конвенциям от 12 августа 1949 

года является документом, который расширяет и уточняет применение 

Женевских конвенций в отношении защиты жертв международных 

вооружѐнных конфликтов. Был принят 8 июня 1977 года и вступил в силу 7 

декабря 1978 года. 

Протокол I содержит дополнительные нормы, регулирующие методы 

ведения вооружѐнных конфликтов и защиту гражданского населения в период 

войны. Он устанавливает ограничения на применение силы и запрещает такие 

действия, как нападение на гражданские объекты и население, использование 

неконвенционных способов боевых действий, а также причинение излишней 

страданий или необходимых повреждений. 

Протокол I также содержит положения о гуманитарной помощи 

пострадавшим сторонам конфликта, об обязанностях сторон по отношению к 

безопасности медицинского персонала и пациентов, а также о правилах ведения 

хостинга, судоремонта и мореплавания. 

Страны, которые присоединились к Дополнительному протоколу I, 

обязуются соблюдать его нормы и обеспечить их соблюдение во время 

вооружѐнных конфликтов. Они также должны принять необходимые меры для 

предотвращения нарушений этих норм и наказания ответственных лиц. 

Важно отметить, что Дополнительный протокол I применяется только к 

международным вооружѐнным конфликтам и не распространяется на 

внутренние конфликты внутри отдельных стран [11]. 

Дополнительный протокол I к Женевским конвенциям покрывает все 

международные вооруженные конфликты, включая боевые действия в 

контексте военных конфликтов, оккупацию, глобальные и региональные 

конфликты. 

Существует 174 страны-участницы, находящиеся под юрисдикцией 

дополнительного протокола I. 

Дополнительный протокол II к Женевским конвенциям был принят также 

8 июня 1977 года и вступил в силу 7 декабря 1978 года. Он устанавливает 

правила для защиты населения и боевых действий во внутренних вооруженных 

конфликтах, которые не имеют международного характера. 

Дополнительный протокол II к Женевским конвенциям предусматривает, 

что все лица, не участвующие в боевых действиях, должны быть защищены и 

обязательство сторон конфликта соблюдать меры предосторожности при 

применении силы. Это включает обязательство предоставлять медицинскую 
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помощь и гуманитарную помощь населению, а также уважать и защищать 

гражданских лиц, которые находятся под их контролем [12]. 

Дополнительный протокол II к Женевским конвенциям применяется к 

вооруженным конфликтам, которые имеют место на территории одной из 

сторон, но не являются международными вооруженными конфликтами, то есть 

к гражданским войнам и другим внутренним конфликтам. 

В настоящее время Дополнительный протокол II к Женевским 

конвенциям не имеет такого широкого признания, как Дополнительный 

протокол I, и его ратификация не общепринята. Однако он остается важным 

документом, который направлен на защиту прав гражданских лиц во время 

внутренних вооруженных конфликтов. 

Конвенция о запрещении или ограничении применения конкретных видов 

обычного оружия, которые могут считаться наносящими чрезмерные 

повреждения или имеющими неизбирательное действие, была принята в 1977 

году в Женеве. Конвенция была подписана рядом государств в 1980 году и 

вступила в силу 2 декабря 1983 года. 

Цель этой конвенции - установить международные стандарты по 

применению оружия и защитить гражданских лиц и военнослужащих от 

нецелевого применения оружия во время вооруженных конфликтов. Конвенция 

разделяет оружие на несколько категорий и устанавливает правила для их 

применения, с целью минимизировать потенциальные вредные последствия для 

гражданских лиц. 

К ней прилагаются три протокола: 
Протокол I об оружии, наносящем чрезмерные повреждения, запрещает 

или ограничивает применение определенных видов оружия, таких как 

некоторые типы пуль, ракет и боеприпасов, а также применение оружия, 

которое может вызвать ненасытный огонь, газы и пыль. 

Протокол II об оружии, которое не обнаруживается металлодетекторами, 

запрещает использование бомб, гранат и других боеприпасов, которые не могут 

быть обнаружены с помощью металлоискателей. 

Протокол III об оружии, которое используется для обстрела гражданских 

объектов, запрещает или ограничивает применение мин, мино-ловушек, 

зажигательного оружия и бомб, которые могут нанести ущерб гражданским 

объектам в целом. 

Эти протоколы призваны обеспечить дополнительную защиту 

гражданских лиц во время вооруженных конфликтов и установить 

международные стандарты, которые могут помочь предотвратить 

использование опасного оружия. Конвенция и ее протоколы были подписаны 

многими государствами и продолжают оставаться важными международными 

документами. 

Договор о запрещении производства, хранения, применения и 

уничтожения химического оружия, также известный как Договор о химическом 

оружии, был принят и подписан 13 января 1993 года в Париже. Договор 

запрещает  не  только  использование  химического  оружия,  но  также 
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производство, за исключением специального разрешения на производство в 

научных и медицинских целях, и обладание им. 

Договор является международным соглашением, которое было создано в 

результате растущих опасений по поводу широкого использования 

химического оружия во время многочисленных конфликтов в разных странах 

во второй половине XX века. 

Договор требует, чтобы государства-участники уничтожили свои запасы 

химического оружия и закрыли все предприятия, связанные с его 

производством в течение определенного времени после вступления в силу 

соглашения. Кроме того, каждое государство-участник должно иметь план 

действий на случай обнаружения запасов химического оружия на своей 

территории [13]. 

Договор о химическом оружии был подписан 193 странами-участницами. 
Источники внутригосударственного права, регулирующие 

правоотношения в обычных условиях и при ведении вооруженных конфликтов 

включают в себя: 

Конституцию государства, которая определяет принципы правового 

строя, права и свободы граждан, а также отношения между властями и 

населением. 

Кодексы и законы, регулирующие вопросы общей безопасности, обороны 

и гражданской защиты, а также военного законодательства, устанавливающие 

правила применения оружия и других средств ведения боевых действий и 

оказания помощи пострадавшим во время вооруженных конфликтов. 

Наставления, инструкции и регламенты, которые устанавливают порядок 

действий военнослужащих в различных ситуациях, а также управление 

вооруженными силами. 

Решения судов и иных органов юстиции, обеспечивающие применение 

законов и правил, регулирующих военные операции и защиту гражданских лиц. 

Принципы Международного гуманитарного права также могут быть 

рассматриваемы как источники внутригосударственного права в том случае, 

когда они стали общепризнанными нормами международного права или 

включены в договоры и соглашения, которые были ратифицированы 

государством. Данные принципы могут относиться как к общим правилам 

регулирования вооруженных конфликтов, так и к правам и защите жертв 

войны. 

4. Виды вооружѐнных конфликтов 

Понятие войны трактовалось учеными по-разному, и в различных 

периодах времени. Например, до XIX века военная наука и понимание войны 

были связаны с искусством сражений, которые важными являлись в таких 

понятиях, как тактика и стратегия. Однако с развитием технологий и 

социальных наук понимание войны расширилось и включает в себя не только 

военное искусство, но и политические, экономические, социальные аспекты. 
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Сегодняшняя концепция войны связана с полномасштабным сражением 

между государствами, используя оружие и насилие. В то же время, понятие 

современной войны также охватывает такие явления, как войны с участием не 

государственных акторов, таких как террористические группы или 

национальные освободительные движения. В этом контексте, современное 

понимание войны включает в себя такие аспекты, как проведение научных 

исследований и создание технологий, психологические и медиа-факторы, а 

также социальные и гуманитарные аспекты, связанные с правами и защитой 

жертв войны. 

Понятие войны является многомерным и эволюционирующим, и 

включает в себя различные аспекты, связанные с проведением настоящих и 

будущих вооруженных конфликтов. 

Раймунд из Пеннафорте (1180—1275) считал, что война должна быть 

оправдана и справедливой, и что война должна быть последним решением, 

принимаемым только в том случае, если нет другого способа решения 

конфликта. Пеннафорте также выступал за защиту мирных жителей и 

предостерегал от применения излишней силы во время военных действий. Его 

идеи стали важной частью европейской традиции мышления о войне и мире. 

Сунь Цзы (IV век до н.э.) говорил — «Лучшая война - это та война, 

которой не было». Он считал, что победа в войне должна быть достигнута не 

только благодаря силе и оружию, но и благодаря стратегии и тактике. Сунь Цзы 

также уделял внимание важности разведки, дипломатии, логистики и 

управления армией, включая психологию и мораль воинов. Он полагал, что 

война должна быть последним решением и что ее необходимо вести только для 

защиты жизни, свободы и благосостояния своей страны и народа. Его труды 

«Искусство войны» стали классикой военной литературы, оказывая влияние на 

многих военных лидеров в разных странах и эпохах. 

Голландский юрист Гуго Гроций в своѐм знаменитом труде «О праве 

войны и мира» отмечает, что в древности войны часто разрешались 

поединками между военачальниками-героями, в то время как простые солдаты 

оставались в стороне и не участвовали непосредственно в сражениях. Однако 

он отмечает, что с течением времени понятие войны изменилось: теперь в нее 

вовлекаются не только военачальники, но и все граждане государства. Гроций 

считал, что право на войну должно быть ограничено и что она может быть 

оправдана только в случае самообороны или для защиты прав и интересов 

своих граждан. Он выступал против применения неоправданной и излишней 

силы во время войны, а также предлагал использовать данные дипломатии и 

международного права для урегулирования конфликтов между государствами. 

В.Арцибасов определяет право вооруженных конфликтов как 

совокупность правовых норм, регулирующих ведение вооруженных 

конфликтов, в том числе международных и немеждународных вооруженных 

конфликтов. Он также отмечает, что эти правила могут быть установлены 

международными соглашениями или обычаями и что они запрещают 

определенные  средства  и  методы  ведения  войны  и  устанавливают 



28 
 

международно-правовую ответственность государств и уголовную 

ответственность отдельных лиц за их нарушения. Право вооруженных 

конфликтов является важной областью международного права, регулирующей 

поведение государств и отдельных участников вооруженных конфликтов. Это 

право устанавливает ограничения на применение силы и технологий, которые 

могут быть использованы в военных действиях, и предназначено для защиты 

прав и благополучия граждан, вовлеченных в конфликты [14]. 
Право вооруженных конфликтов является важным элементом 

международного права, которое регулирует поведение вооруженных 
конфликтов, направленное на защиту жизни, здоровья и достоинства 
военнослужащих, гражданского населения и других лиц, находящихся под 
воздействием вооруженного конфликта. 

Право вооруженных конфликтов устанавливает определенные принципы 
и нормы, которые налагают ограничения на средства и методы ведения 
военных действий, обеспечивают права и гарантии для защиты жизни и 
здоровья гражданского населения, устанавливают правила обращения с 
военнопленными, ранеными и больными, защищают объекты, имеющие 
культурное и историческое значение. 

Право вооруженных конфликтов также определяет ответственность 
государств и лиц за нарушения правил ведения вооруженных конфликтов. Оно 
устанавливает механизмы, которые могут быть использованы для обеспечения 
соблюдения норм, предусмотренных в праве вооруженных конфликтов, и 
введения санкций против лиц и государств, нарушающих эти нормы. 

Право вооруженных конфликтов признает две категории вооруженных 
конфликтов: международные вооруженные конфликты и немеждународные 
вооруженные конфликты (внутренние конфликты). Международный 
вооруженный конфликт означает войну между двумя или несколькими 
государствами, а немеждународный вооруженный конфликт означает 
вооруженный конфликт внутри границ одного государства. 

С принятием Дополнительного Протокола I к Женевским конвенциям 
национально-освободительные войны теперь рассматриваются как 
международные вооруженные конфликты. Это означает, что к ним 
применяются нормы международного гуманитарного права, включая 
Женевские конвенции и Дополнительный протокол I. 

Нормы международного гуманитарного права, которые регулируют 
международные вооруженные конфликты, содержатся в Женевских 
конвенциях и их Дополнительных протоколах. Нормы, касающиеся 
немеждународных вооруженных конфликтов, содержатся в Дополнительных 
протоколах к Женевским конвенциям. Всего Женевские конвенции и их 
Дополнительные протоколы содержат более 500 статей, которые регулируют 
поведение военнослужащих, защиту гражданского населения и объектов, 
определяют правила обращения с военнопленными, ранеными и больными, а 
также устанавливают ответственность за нарушения норм международного 
гуманитарного права и механизмы их соблюдения. 

В период военных действий важен вопрос о взаимосвязи между 
международным гуманитарным правом, применимым в вооруженных 
конфликтах, и военной необходимостью. 

О доктрине, которая безоговорочно признавала приоритет интересов 
военной необходимости, впервые заговорили швейцарский полковник Ростов 
и прусский генерал Хартманн, которые в 1876-1878 гг. опубликовали ряд 
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статей, в которых излагали свою позицию. По словам Хартмана, понятие 
«военная необходимость» субъективно, и оно всегда будет определяться тем, у 
кого есть власть. Поскольку цель войны - победить врага, последнего щадить 
не следует. Если что-то и связывает воюющие стороны, то это не право, а 
только соображения чести, совести. Война как бы внезапно прерывает мирный 
правопорядок и полностью приостанавливает действие всех норм права в 
пределах его действия. 

Немецкий философ Р. Штайнмец, разделяя эту точку зрения, писал: 
«Закон войны никогда не должен быть чем-то большим или меньшим, чем 
описание границ, действительно продиктованных чувством» [15]. Доктрина 
«военной необходимости» была подтверждена в официальных руководствах 
Германии и Англии. Так, в Руководстве, составленном германским 
генеральным штабом в 1902 году, говорилось: «...О требованиях гуманности, 
т.е. о пощаде людей и имущества, может быть речь только настолько, 
насколько это допускает сама природа и цель войны». Британское военное 
ведомство в «Справочнике по полевой службе» пояснило: «Настоящие 
положения являются общими правилами поведения, насколько это допускает 
военная необходимость». Эти положения не защищают жертв войны, не 
ограничивают командование в выборе средств и методов в боестолкновениях. 
Это незаконно, поскольку любые, в том числе бесчеловечные, средства 
достижения победы оправданы. 

Доктрина «военной необходимости» Германии и Англии отстаивает 
взаимосвязанные позиции: 

а) достижение военного успеха любой ценой без применения 
ограничительных критериев; 

б) на войне нет закона, но действуют правила военной необходимости и 
преследуется одна цель - победа над врагом, под которым довольно часто 
понимаются не только комбатанты, но и гражданские лица, раненые, больные, 
интернированные, военнопленные; 

в)  войне чужды понятия «справедливость», «гуманизм», «защита», 
«милосердие», поэтому главным является бесчеловечный принцип 
«уничтожай непокорных». 

Доктрина военной необходимости может стать предлогом для 
совершения ужасных преступлений в ходе вооруженных конфликтов, такие 
как война фашистской Германии или использование ядерного оружия в 
Хиросиме и Нагасаки. Современное международное право и правовые 
системы большинства государств запрещают такие виды преступлений и 
военных действий, и устанавливают правила ведения войны, которые могут 
уменьшить страдания и минимизировать потери в жизни и имуществе. 
Однако, войны все еще происходят, и остается много работ по 
предотвращению конфликтов и улучшению международных отношений. 

Международное право развивается, чтобы отразить изменения в мире и 
социальные изменения. Следует уделять внимание образованию, осознанию 
обществом сложности и стоимости войн, и важности дипломатических усилий 
в решении международных конфликтов. Безжалостные войны, пользующиеся 
доктриной военной необходимости как оправданием, могут привести к 
катастрофическим последствиям для человечества. Чтобы достичь мира, 
стабильности и развития, необходимо укреплять международную правовую 
систему и сотрудничать на международном уровне. 

Доктрина военной необходимости не может считаться приемлемой для 
межгосударственных отношений, в частности, для оправдания войн любыми 
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средствами и нарушения международных норм и правовых стандартов. 
Международное гуманитарное право и Устав ООН устанавливают ясные 
правила ведения военных конфликтов и осуждают применение насилия и 
жестокости в военных операциях. 

Как отмечено в цитатах Л.Оппенгейма и Ф.Кальсховена, законы войны 
являются устойчивыми нормами, основанными на международных 
договоренностях и обычаях, и не подлежат отмене в силу доктрины военной 
необходимости. Во время вооруженных конфликтов необходимо строго 
соблюдать международное гуманитарное право и международные стандарты, 
включая защиту населения, запрет на применение пыток, гуманного 
обращения с заключенными и гражданским населением и т.д. 

Первоначально доктрина «военной необходимости» была выдвинута в 
XVIII веке в контексте теории военного искусства, как необходимое условие 
для достижения победы в военном конфликте. Однако, с развитием 
международного права и появлением конвенций, регулирующих вооруженные 
конфликты, данная доктрина стала рассматриваться как неприемлемая и 
противоречащая нормам международного гуманитарного права. 

В соответствии с данными нормами, воюющие стороны обязаны 
соблюдать основные принципы международного гуманитарного права, такие 
как принципы необходимости, пропорциональности и различия между 
военными и гражданскими объектами. Эти принципы ограничивают выбор 
средств и методов ведения войны, ограничивая давление на воюющие стороны 
в интересах защиты жизней и здоровья гражданского населения. 

Пункты «а», «б», «в» статьи 23 Положения о законах и обычаях 
сухопутной войны содержат абсолютные запреты, нарушение которых 
недопустимо ни в каких обстоятельствах. Эти запреты включают в себя 
использование ядов или отравленного оружия, предательское убийство или 
ранение гражданских лиц, убийство или ранение неприятеля, который сложил 
оружие [16]. 

Однако, существует определенный простор для применения понятия 
«военной необходимости» в контексте регулирования применения силы во 
время вооруженных конфликтов. Международное гуманитарное право 
содержит нормы, которые регулируют вопросы военной необходимости, 
которую можно определить как оценку необходимости применения военной 
силы для достижения легитимных целей в рамках международного права. 
Применение военной силы должно быть ограничено и пропорционально и 
должно учитывать права и интересы гражданского населения. 

В международном гуманитарном праве существуют нормы, которые 
позволяют воюющим сторонам использовать определенные средства и методы 
ведения войны, если это необходимо для достижения законных военных 
целей. 

Например, так называемые «правила Дополнительного протокола I к 
Женевским конвенциям» позволяют военным целям использовать в 
определенных случаях поражающие объекты, такие как взрывчатые вещества, 
военные машины и т.д., однако их применение должно быть строго 
ограничено и не должно причинять необоснованных страданий гражданскому 
населению или жертвам военного конфликта. 

Таким образом, военная необходимость не может быть использована для 
оправдания произвольного нарушения этих правил и норм. Любые действия, 
которые противоречат международному гуманитарному праву, будут 
признаны преступлениями против человечности, в том числе нарушением 
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законов и обычаев войны, и будут относиться к категории международных 
преступлений, за которые могут быть привлечены к ответственности военные 
и гражданские лица. 

Термины «настоятельная необходимость», «крайняя необходимость», 
«абсолютная необходимость» и т.д. являются достаточно общими и не имеют 
однозначных определений в международных правовых документах. Это 
означает, что применение этих понятий подразумевает тщательный анализ 
конкретных обстоятельств, а также соблюдение определенных правил и норм. 

Для того чтобы участники вооруженных конфликтов смогли правильно 
толковать эти термины и принимать правильные решения на практике, очень 
важно установить определенные критерии настоятельной необходимости и 
конкретизировать, какие действия допустимы в рамках этих категорий. 

Например, Дополнительный протокол I к Женевским конвенциям 
относительно настоятельной необходимости гласит, что применение любых 
методов и средств, которые могут причинить смерть или ранения 
гражданскому населению, должно быть строго ограничено и допустимо только 
в случае, когда это необходимо для нанесения ущерба противнику и при 
условии, что альтернативные методы и средства более тяжело или вообще 
невозможно использовать [11]. 

Таким образом, уточнение и конкретизация критериев настоятельной 
необходимости позволяют участникам вооруженных конфликтов принимать 
обоснованные и допустимые решения и обеспечивать защиту жизни, здоровья 
и достоинства людей в условиях войны. 

На протяжении всей истории человечества государства стремились 
оправдать ведение войн. Вопрос использования термина «война» имеет 
долгую историю полемики среди ученых и политиков. Одним из аргументов в 
пользу использования термина «право войны» является то, что он учитывает 
особый юридический статус военных действий, который отличается от 
обычных форм насилия или конфликта. 

Однако, следует отметить, что понимание «права войны» в настоящее 
время находится под вопросом, так как многие считают, что применение 
военных методов и средств должно быть ограничено и использоваться только 
в случае крайней необходимости для защиты национальной безопасности или 
гражданских прав. В связи с этим, некоторые ученые и политики предлагают 
использовать термин «право на защиту» (right to self-defense) вместо «права 
войны». 

Кроме того, ряд международных конвенций и договоров определяют 
правила и нормы правового регулирования ведения военных действий, 
которые закрепляются в таких терминах, как «гуманитарное право» и «права 
человека во время вооруженных конфликтов». Эти концепции обращают 
внимание на защиту жизни, здоровья и достоинства людей, а также 
ограничения на применение насилия в военных операциях, что является очень 
важным аспектом в современном мире. 

Международное право запрещает агрессивные войны, но при этом оно 
признает допустимость некоторых видов войн в определенных 
обстоятельствах. К таким войнам, которые не запрещены международным 
правом, относятся: 

1. Оборонительные войны. Международное право признает право на 
индивидуальную или коллективную самооборону от агрессии и нападения со 
стороны другого государства. 
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2. Национально-освободительные войны. Международное право 
признает право на национальное самоопределение и борьбу за освобождение 
от внешней колониальной или оккупационной власти. 

3. Гражданские войны. Хотя международное право запрещает 
вмешательство других государств во внутренние дела и конфликты в других 
странах, оно не запрещает саму возможность гражданской войны или 
конфликта внутри государства. 

4. Операции войск ООН или национальных (многонациональных) войск 
по решению Совета Безопасности ООН. Эти операции являются мерой, 
направленной на поддержание мира и безопасности в мире, и могут быть 
проведены только при согласии участников или резолюции Совета 
Безопасности ООН, соблюдая правила международного права. 

5. Выполнение договорных обязательств. Государства могут 
использовать свои вооруженные силы или вводить войска на территорию 
другого государства, если это соответствующе оговорено в договорных 
обязательствах. 

6. Коллективные оборонительные меры в рамках Содружества 
Независимых Государств. Соглашения в рамках СНГ о коллективной обороне 
направлены на обеспечение безопасности государств в случае агрессии. 

В современных условиях войны и вооруженные конфликты могут быть 
классифицированы по военно-политическим целям, а также средствам и 
масштабам военных действий. 

Одним из способов классификации войн является выделение 
справедливых и несправедливых войн. При этом справедливая война - это 
война, проводимая в порядке индивидуальной или коллективной самообороны 
от агрессии со стороны других государств и не противоречащая Уставу ООН, 
основополагающим нормам и принципам международного права. 
Несправедливая война - это война, которая нарушает эти принципы 
посредством нападения и агрессии на другое государство или территорию, а 
также проводится с нарушением международного права. 

Однако, справедливость или несправедливость проведения войны - это 
понятие, которое может быть оспорено и зависит от точки зрения сторон 
конфликта и от уровня восприятия событий в мире. 

Вооруженные конфликты могут иметь международный характер, то есть 
участвовать два или несколько государств, или же немеждународный, т.е. 
происходить на территории одного государства. Внутренние вооруженные 
конфликты часто характеризуются сложной морально-психологической 
обстановкой, высокой уязвимостью местного населения, использованием 
нерегулярных формирований и диверсионных методов, а также вынужденным 
отвлечением значительных сил и средств на обеспечение безопасности 
маршрутов передвижения и мест расположения войск. 

Современные войны также характеризуются широким использованием 
непрямых, неконтактных и нетрадиционных форм и способов действий, 
дальнего огневого и электронного поражения, активным информационным 
противоборством и стремлением сторон к дезорганизации системы 
государственного и военного управления. Кроме того, в современных войнах 
часто применяются новейшие высокоэффективные системы вооружения и 
военной техники, а также маневренные действия войск на разрозненных 
направлениях с широким применением аэромобильных сил, десантов и войск 
специального назначения. 
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В результате проведения военных действий  может происходить 
разрушение предприятий энергетики, химических и других опасных 
производств, инфраструктуры, коммуникаций и объектов жизнеобеспечения, а 
также вовлечение в войну новых государств и эскалация вооруженной борьбы. 

Все вышеперечисленные черты современных войн делают их весьма 
опасными и масштабными, а также усугубляют их влияние на все сферы 
жизнедеятельности человечества. 

Конфликты в мире могут иметь разный характер и масштабы, и для их 
классификации используются определенные термины. Рассмотрим основные 
понятия: 

Война - это конфликт между государствами, который проявляется в 
масштабных военных действиях. Война характеризуется масштабностью, 
длительностью, значительными потерями людских жизней и разрушением 
объектов инфраструктуры. 

Вооруженный конфликт международного характера - это конфликт 
между двумя и более государствами, который возникает в результате 
официальных объявлений войны, нарушения границ, конфликта интересов и 
т.д. В таких конфликтах могут применяться военные действия, в том числе, 
участие регулярных армий. 

Вооруженный конфликт немеждународного характера - это конфликт 
между правительством и вооруженным оппозиционным движением или 
несколькими группами вооруженных формирований, не связанными с 
правительством. Такие конфликты могут возникать по различным причинам, 
например, национальным, религиозным или идеологическим. В этом случае, 
вооруженные силы могут вести военные действия против оппозиционных 
групп, а также против населения, предполагаемо поддерживающего эти 
группы. 

Понимание того, какие термины использовать, имеет большое значение 
с точки зрения международных отношений и соответствующей 
международной правовой системы. Например, международной гуманитарной 
правой закреплены определенные нормы, которые регулируют поведение 
сторон вооруженных конфликтов, классификация которых зависит от вида 
конфликта. 

Войны могут быть: локальными, региональными и крупномасштабными. 
Локальная война - это конфликт, который происходит в рамках одного 

государства или на его границе, где участвуют местные группировки 
вооруженных сил или мятежные группы, преследующие ограниченные 
военно-политические цели. 

Такой вид войны обычно не является угрозой для международной 
безопасности, и его задача заключается в достижении более ограниченных 
целей, чем в случае региональной или крупномасштабной войны. 

Локальные конфликты могут возникать по разным причинам, таким как 
политические расколы, этнические разногласия, экономические противоречия 
и т.д. В таких конфликтах стороны обычно стремятся использовать наиболее 
доступные им силы и средства, такие как наемники, местные мятежники, 
прокладывание минных полей или применение примитивного вооружения. 

Для того чтобы предотвратить локальную войну, государства должны 
стремиться к сотрудничеству и найти пути дипломатического решения 
конфликта. Кроме того, необходимо поддерживать стабильность в стране, 
укреплять систему правосудия и соблюдать права человека для 
предотвращения социальных напряжений и конфликтов. 
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Региональная война - это конфликт, который происходит между двумя 
или более государствами в рамках одного определенного региона, такого как 
континент, подрегион или морской бассейн. Региональная война может 
развиваться из-за различных причин, включая территориальные споры, 
религиозные различия, этнические конфликты, экономические противоречия 
или политические разногласия. 

Такой вид войны является более серьезной угрозой для международной 
безопасности, чем локальная война, поскольку он может привести к участию 
других государств, которые могут попытаться вмешаться в конфликт или 
поддержать одну из сторон. Региональная война может также оказать 
негативное влияние на социально-экономическое развитие региона и привести 
к экологическим катастрофам. 

Для предотвращения региональной войны важно налаживать 
дипломатические отношения между государствами и стремиться к мирному 
урегулированию споров. Еще одним способом снижения риска возникновения 
конфликта может быть укрепление политической и экономической 
стабильности в регионе, а также поддержка демократических процессов и 
соблюдение прав человека. 

Крупномасштабная война - это военный конфликт между несколькими 
государствами, охватывающий широкие территории и затрагивающий 
большое количество людей и ресурсов. Такой вид войны может включать в 
себя все виды вооруженных сил - воздушные, наземные и морские силы, а 
также может привести к вовлечению в конфликт других государств или 
международных организаций. 

Крупномасштабные войны могут возникать по разным причинам, таким 
как территориальные споры, расовые, этнические, религиозные или 
политические разногласия, конкуренция за ресурсы, экономические факторы и 
т.д. Такой вид войны исключает возможность быстрого альтернативного 
решения. 

Крупномасштабные войны имеют катастрофические последствия для 
государств и народов, участвующих в конфликте. Это может привести к 
значительным людским жертвам, разрушению инфраструктуры, беженцам, 
росту национального долга и экономическому спаду. 

Предотвращение крупномасштабных войн является одной из главных 
задач международных организаций, таких как ООН. Для этого используются 
механизмы, такие как дипломатия, переговоры, миротворческие миссии, 
санкции, экономические и социальные меры, чтобы уменьшить напряженность 
и добиться мирного урегулирования споров. 

Все перечисленные виды войн - локальные, региональные и 
крупномасштабные, могут иметь серьезные последствия для государств- 
участников и всего международного сообщества. В них могут быть 
задействованы различные типы вооружения и технологий, а также 
взаимодействие между государствами и другими участниками международных 
отношений военного и политического характера. 

У каждого государства военная стратегия должна быть основана на 
общепризнанных международных принципах и нормах международного 
права, а также на учете своих национальных интересов и потребностей. 
Государственные лидеры должны принимать ответственные решения, 
направленные на предотвращение конфликтов и поддержание международной 
безопасности. 
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Одним из важных инструментов в международных отношениях является 
дипломатия, которая помогает государствам находить мирные пути для 
разрешения конфликтов и достижения взаимовыгодных решений. Кроме того, 
международное сотрудничество и диалог могут помочь странам в 
предотвращении вооруженных конфликтов и привести к созданию мирных 
условий для развития государств и благополучия народов. 

В целом, предотвращение вооруженных конфликтов и обеспечение 
международной безопасности являются ключевыми задачами международного 
сообщества, которые достигаются путем сотрудничества всех участников 
международных отношений. 

 

 

5. Запрещѐнные методы и средства ведения войны 

Международное гуманитарное право не перечисляет разрешенные 

методы ведения войны, но устанавливает определенные запреты на 

использование методов, которые вызывают непомерную страдальческую боль, 

не пропорциональны ожидаемой военной пользе или не учитывают принципы 

необходимости и пропорциональности. 

В соответствии с этим, МГП запрещает использование методов ведения 

войны, таких как нападение на гражданские объекты (например, дома, 

больницы, школы), использование химических, бактериологических и ядерных 

вооружений, применение пыток и жестокого обращения с заключенными, 

населением и военнопленными, используя такие методы ведения войны как 

атака на мирных людей и применение бомбардировок и артиллерии в близости 

к гражданским объектам. 

Вероломство является одним из запрещенных методов ведения войны, 

которые определены международным гуманитарным правом. 

Согласно статье 37 I Дополнительного протокола I к Женевским 

конвенциям, вероломство запрещено, и оно включает в себя действия, которые 

призваны обмануть противника и заставить его доверять и полагаться на 

противника в своей защите или предоставлении защиты международным 

правом в период вооруженных конфликтов. Примерами вероломных действий 

могут быть нападения на журналистов, мирные автомобили или медицинские 

средства с использованием ложных надписей или символов, применение 

гуманитарных коридоров для вторжения в районы, которые должны быть под 

защитой, установление замаскированных засад, заключение ложных перемирий 

и договоров о прекращении огня и другие аналогичные действия. 

Примеры вероломства, которые приводятся в Правилах дополнительного 

протокола I к Женевским конвенциям: 

1. Симулирование намерения вести переговоры под флагом перемирия 

или симулирование капитуляции - это действия, направленные на то, чтобы 

заставить противника ослабить бдительность и довериться представителям 

другой стороны, которые затем могут атаковать. 
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2. Симулирование выхода из строя вследствие ранений или болезни - это 

действия, направленные на то, чтобы вызвать у противника жалость или 

снизить бдительность, чтобы затем атаковать из засады. 

3. Симулирование обладания статусом гражданского лица или 

некомбатанта - это действия, направленные на то, чтобы скрыть свой статус 

боевика и обеспечить себе безопасность, например, в качестве шпиона или 

убийцы. 

4. Симулирование обладания статусом, предоставляющим защиту, путем 

использования знаков, эмблем или форменной одежды Организации 

Объединенных наций, нейтральных государств или других государств, не 

являющихся сторонами, находящимися в конфликте - это действия, 

направленные на то, чтобы скрыть свой статус боевика и обеспечить себе 

защиту, путем использования знака, который обычно связывается с 

определенным защищенным статусом, например, медицинского персонала, 

гуманитарной миссии или нейтральной стороны [11]. 

Все эти действия являются запрещенными и нарушают нормы 

международного гуманитарного права, которые регулируют вооруженные 

конфликты и обеспечивают защиту жизни и здоровья гражданских лиц, 

воюющих сторон и других лиц, находящихся под защитой международного 

права. 

Вероломство является серьезным нарушением МГП и может привести к 

тяжелым последствиям для жизни и здоровья людей. Оно может быть 

квалифицировано как преступление в рамках международного права и может 

привести к ответственности национальных и международных органов. 

Поэтому, использование вероломства во время вооруженных конфликтов 

должно быть исключено, и стороны конфликта должны придерживаться норм и 

принципов международного права, которые обеспечивают защиту жизни и 

здоровья людей в условиях вооруженных конфликтов. 

Вероломство предполагает преднамеренное использование защиты, 

предоставляемой правом вооруженных конфликтов, для совершения 

неприемлемых действий во время вооруженных конфликтов. 

Использование защиты в целях самозащиты или сохранения своей жизни 

не считается вероломством. Например, если военнопленный притворился 

мертвым для защиты своей жизни и сумел бежать, то это не будет считаться 

вероломством, так как он не совершал враждебных действий в период, когда 

притворялся мертвым. 

Протокол I дополнительный к Женевским конвенциям содержит важное 

правило, запрещающее вероломное использование эмблем красного креста и 

красного полумесяца, а также некоторых других эмблем, таких как эмблема 

ООН или эмблемы нейтральных государств, во время вооруженных 

конфликтов. 

Согласно этому правилу, эмблемы могут использоваться только 

защищенными и нейтральными лицами и организациями, которые не 

участвуют в военных действиях. В этом случае эмблема выступает как гарант 
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безопасности для защищенных лиц. Если эмблемы используются во 

враждебных целях, это рассматривается как вероломство и является 

нарушением международного гуманитарного права. 

Под нападением «под прикрытием» подразумевается использование 

эмблемы или знака, указывающего на принадлежность к защищенной 

категории лиц, для скрытия враждебных намерений в целях нападения на 

противника. Такое действие считается серьезным военным преступлением и 

может повлечь за собой ответственность в международном праве. 

Международное гуманитарное право устанавливает ограничения на 

методы ведения войны, которые могут быть использованы противником, чтобы 

защитить людей, занимающих нейтральную или защищенную позицию во 

время вооруженного конфликта. Среди таких запрещенных методов ведения 

войны являются: 

1. Приказ «никого не щадить» или «никого не оставлять в живых» 

является запрещенным методом ведения войны в соответствии с 

международным гуманитарным правом. Такой приказ может рассматриваться 

как однозначное нарушение права на жизнь и запрещение пыток, а также как 

нарушение общей нормы о гуманизации военных действий. Запрет 

распространяется не только на сам приказ, но и на любое объявление или 

угрозу не давать пощады. В свою очередь, обозначенный запрет подчеркивает 

необходимость соблюдения принципов гуманности и гуманитарного права в 

войнах и конфликтах, чтобы защитить права и интересы всех граждан и 

снизить степень насилия и страдания в различных ситуациях во время военных 

действий. 

2. Принудительный призыв на военную службу граждан неприятельской 

державы запрещен. Этот запрет закреплен в статье 130 III Женевской 

конвенции от 1949 года и статье 147 IV Женевской конвенции от 1949 года. В 

частности, эти статьи указывают на то, что принудительный призыв на 

военную службу граждан неприятельской державы, а также мобилизация и 

использование таких граждан во вражеских вооруженных силах не 

допускаются. 

Этот запрет имеет важное значение для защиты прав человека и 

гражданского населения во время вооруженных конфликтов. Он подчеркивает 

необходимость уважения права на свободу и личную неприкосновенность и 

обеспечения защиты граждан от принуждения или насилия со стороны 

противоборствующих сторон. Это касается граждан как призванных к военной 

службе, так и тех, кто имеет связь с военными действиями. Одновременно с 

этим, запрет на принудительный призыв также способствует тому, чтобы 

граждане не были вынуждены принимать участие в войне или выполнении 

приказов, которые противоречат их личным убеждениям или принципам. 

3. Согласно пункту 2 статьи 51 I дополнительного протокола к 

Женевским конвенциям от 1977 года (Дополнительный протокол I), 

запрещаются действия или угрозы, которые имеют основной целью террор 

гражданского населения. Это означает, что запрещены любые действия, 



38 
 

направленные на запугивание и создание у населения страха, а также на 

убийство, ранение или причинение другого вреда гражданскому населению. 

Данный запрет является одним из основных принципов международного 

гуманитарного права и подчеркивает необходимость защиты гражданского 

населения во время вооруженных конфликтов. Он также включает в себя запрет 

на использование гражданских объектов и сооружений, таких как школы, 

больницы, церкви и жилые дома, как средства для осуществления таких 

действий. Запрещение террора позволяет снизить степень насилия и страдания 

в различных ситуациях во время военных действий, а также содействует 

восстановлению утраченного чувства безопасности у гражданского населения, 

которые стали жертвами террористических действий. 

4. Запрещается использование голода в качестве оружия против 

гражданского населения во время вооруженных конфликтов в соответствии со 

статьей 54 IV Женевской конвенции от 1949 года и статьей 4 протокола I 

Дополнительного протокола к Женевским конвенциям от 1977 года. 

Статья 54 IV Женевской конвенции от 1949 года указывает на то, что 

запрещается принуждать гражданское население к голоду, а также иными 

способами препятствовать им получать необходимые для их жизни продукты 

питания, медикаменты, медицинскую помощь и другие предметы первой 

необходимости [10]. А статья 4 протокола I Дополнительного протокола к 

Женевским конвенциям от 1977 года определяет голод как метод ведения 

войны, запрещенный международным правом [11]. 

Запрещение использования голода как оружия важно для защиты прав 

гражданского населения и обеспечения гуманитарной помощи в условиях 

вооруженного конфликта. Оно подчеркивает необходимость обеспечения 

доступа к продуктам питания и другим предметам первой необходимости для 

гражданского населения, которые являются незащищенными гражданами во 

время войны. Правительства и военные силы обязаны предпринимать меры для 

обеспечения доступа гражданского населения к необходимым услугам и 

предметам, и не использовать голод как средство давления на оппонентов в 

конфликте. 

5. Согласно статьям 41-42 Дополнительного протокола I к Женевским 

конвенциям от 1977 года, запрещается нападать на вышедших из строя лиц и 

членов экипажа, которые покидают терпящий бедствие самолет на парашютах, 

поскольку они не могут себя защитить. Это правило заложено для того, чтобы 

защитить людей, которые находятся в такой уязвимой ситуации, и не могут 

сопротивляться [11]. 

Однако, согласно этим же статьям, данное запрещение не 

распространяется на воздушно-десантные войска, которые могут совершать 

военные действия даже приходя в соприкосновение с противником в воздухе. В 

таких ситуациях, воздушно-десантные войска становятся объектом нападения 

со стороны противника и могут применять свое вооружение для самозащиты. 

Запрет на нападение на вышедших из строя людей и членов экипажа, 

покидающих терпящий бедствие на парашютах, является одним из основных 
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принципов международного гуманитарного права и обеспечивает защиту 

жизни и здоровья солдат и других участников вооруженных конфликтов, 

которые вынуждены покидать свой транспорт в таких условиях. 

6. В рамках ведения военных действий международным гуманитарным 

правом запрещены нападения в порядке репрессалий на ряд категорий объектов 

и лиц. 

К таким объектам и лицам относятся: 
Раненые, больные, медицинский и духовный персонал, медицинские 

формирования, учреждения и транспортные средства, идентифицированные 

значком Красного Полумесяца или Красного Креста (статья 46 I Женевской 

конвенции; статья 47 II Женевской конвенции; статья 20 Дополнительного 

протокола I к Женевским конвенциям от 1977 года); 

Гражданские лица (подпункт 6 статьи 51 Дополнительного протокола I; 

подпункт 2 статьи 3 Дополнительного протокола II к Женевским конвенциям от 

1977 года); 

Гражданские объекты, такие как жилые дома, школы, больницы и т.д. 

(пункт 1 статьи 52 Дополнительного протокола I); 

Культурные ценности и места отправления культа (статья 56с 

Дополнительного протокола I); 

Объекты, необходимые для выживания гражданского населения, такие 

как пищевая продукция, питьевая вода и медикаменты (подпункт 4 статьи 54 

Дополнительного протокола I); 

Природная среда, такая как животный мир и экологические системы 

(подпункт 2 статьи 55 Дополнительного протокола I); 

Сооружения и установки, содержащие опасные силы, такие как ядерные и 

химические объекты (подпункт 4 статьи 56 Дополнительного протокола I). 

Также стоит отметить, что ведение военных действий в целом должно 

соблюдать принципы необходимости, пропорциональности и различия целей, 

чтобы сократить страдания гражданского населения и предотвратить случаи 

необоснованных жертв и разрушений. 

Для того чтобы защитить гражданское население, МГП обязывает 

ведущие войну стороны искать объекты и цели, которые могут быть атакованы, 

пропорциональны к целям военных действий и минимизируют воздействие на 

гражданские объекты и население. Кроме того, МГП навязывает различные 

требования и ограничения в отношении применения пропаганды и 

психологических операций во время войны. 

Конечно, война это крайняя мера, и МГП стремится к тому, чтобы она 

была проведена в соответствии с принципами международного права и 

уменьшала страдания населения и разрушения объектов. 

Понятие «вооруженные репрессалии» употребляется для обозначения 

нападения на другую страну или на противоположную сторону в конфликте в 

ответ на нарушение противоположной стороной международного права. 

Согласно международному праву, использование вооруженных 

репрессалий является незаконным и противоречит принципам урегулирования 
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международных конфликтов. Международное право предусматривает иные 

способы урегулирования разногласий между государствами, такие как 

договоренности, переговоры, судебное разбирательство и дипломатические 

меры. 

В то же время, международное право допускает применение насилия в 

рамках самообороны в случае явной и непосредственной угрозы вооруженной 

атаки со стороны другой страны или непосредственного нападения. В таком 

случае использование силы должно быть пропорциональным и ограниченным 

целью самообороны. 

Репрессалии являются сложным явлением, которое можно рассматривать 

с разных сторон. В запрещении репрессалий в ходе вооруженных конфликтов 

было задействовано множество международных конвенций, деклараций и 

протоколов, включая Женевские конвенции 1949 года и Дополнительные 

протоколы I и II к ним от 1977 года. 

На Дипломатической конференции в Женеве 1974-1977 годов возникли 

серьезные разногласия относительно законности репрессалий. В результате 

компромиссных соглашений Дополнительный протокол I к Женевским 

конвенциям от 1977 года содержал запрет на нападения в порядке репрессалий 

на многие категории объектов и лиц, включая медицинский персонал, 

гражданских лиц, культурные объекты и природную среду. 

Тем не менее, существуют мнения, что в определенных обстоятельствах 

репрессалии могут оказаться необходимыми для защиты интересов 

национальной безопасности и своих прав, в случае если иные средства решения 

конфликта на данный момент недейственны. В то же время, применение 

репрессалий, особенно если они касаются мирного населения и объектов, 

которые по их сути не имеют военной ценности, должно придерживаться 

международного права и быть основанным на принципе необходимости и 

пропорциональности действий. 

Репрессалии на сегодняшний день являются институтом международного 

права, который может использоваться в определенных случаях, если они не 

запрещены явным образом и в той мере, в которой они соответствуют 

условиям, оговоренным в международном праве. 

Однако применение репрессалий должно придерживаться 

международного права и учитывать основные принципы, которые Вы 

перечислили. Репрессалии должны быть соразмерными и не противоречить 

международному праву. Они должны использоваться только тогда, когда все 

другие средства неэффективны, и их цель должна быть ограничена так, чтобы 

заставить государство, совершившее нарушение, соблюдать международное 

право. 

Для того чтобы репрессалии соответствовали международному праву, 

они должны быть дополнительными к иным средствам достижения соблюдения 

международного права, а не основным средством. Помимо этого, репрессалии 

должны быть максимально схожими с изначальным незаконным действием, на 

которое они являются ответом. В целом, репрессалии - это сложное и спорное 
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явление международного права, и их применение должно осуществляться с 

соблюдением всех нижеперечисленных условий: 

1. Предварительное нарушение международного права одним из 

воюющих государств; 

2. Соразмерность репрессалий первоначальному нарушению; 

3. Ограничение целей репрессалий с целью заставить государство, 

совершившее нарушение, соблюдать нормы международного права; 

4. Дополнительный характер репрессий применяется только после того, 

как исчерпаны все другие средства обеспечения соблюдения норм 

международного права; 

5. Сходство репрессий с первоначальным незаконным действием: 

репрессии должны носить «одномерный» характер [17]. 

Под средствами ведения войны обычно понимаются различные виды 

оружия и прочие технические средства, используемые вооруженными силами в 

боевых действиях для нанесения ущерба и поражения противнику. Это может 

включать в себя различные типы стрелкового оружия (например, винтовки или 

пистолеты), тяжелое оружие (например, артиллерию или танки), авиационную 

технику (например, бомбардировщики или истребители), беспилотные 

летательные аппараты и так далее. 

Кроме того, средства ведения войны могут быть массовыми 

поражающими средствами, такими как ядерное, химическое или биологическое 

оружие. Эти виды оружия часто регулируются международными договорами и 

соглашениями, и их применение может быть запрещено международным 

правом. 

Однако, средства ведения войны также могут включать нематериальные 

средства, такие как кибератаки и кибервойна. Это новая форма применения 

технологий для достижения своих целей в конфликтах, которые могут привести 

к серьезным последствиям для национальной безопасности и стабильности. 

Средства и методы ведения войны можно разделить на «правомерные» и 

«неправомерные»,  «дозволенные»  и  «недозволенные»,  «законные»  и 

«незаконные». 
Правомерные (дозволенные) средства ведения войны - это те, которые не 

запрещены международным правом и могут использоваться в рамках норм и 

принципов международного гуманитарного права. К таким средствам могут 

относиться тактическое оружие, техника, боеприпасы и другие материально- 

технические средства, которые не противоречат соглашениям и договорам, 

определяющим правила ведения войны. 

Неправомерные (недозволенные, незаконные) средства ведения войны - 

это те, которые запрещены международным правом и не могут использоваться 

в рамках норм и принципов международного гуманитарного права. К таким 

средствам относятся ядерное, биологическое и химическое оружие, 

электромагнитное оружие, боеприпасы с дезориентирующим действием и 

другие виды оружия и техники, применение которых может нанести ненужные 

страдания и поражения гражданскому населению. 
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При выборе средств и методов ведения войны вооруженные силы должны 

руководствоваться принципами международного гуманитарного права, 

исходить из необходимости минимизации негативных последствий для 

гражданского населения и соблюдать правила и обязательства, принятые в 

рамках международных соглашений и договоров. 

Статья 35 Дополнительного протокола I к Женевским конвенциям 1949 

года устанавливает общие принципы выбора средств и методов ведения 

военных действий, которые должны соблюдаться в течение всего времени 

конфликта. 

Эта статья устанавливает следующие основные принципы: 
1. Нельзя нападать и применять насилие, необходимое для достижения 

военных целей, против гражданского населения, объектов, не имеющих 

прямого отношения к военным целям, и вообще против людей, не участвующих 

в действительных военных действиях. 

2. Использование всех методов и средств, которые могут причинить 

ненужные страдания гражданскому населению, запрещено. 

3. Нельзя нападать на объекты, которые, с учетом цели военных 

действий, не имеют военной ценности. 

4. Можно только нападать на объекты, имеющие военную ценность. 

5. В любое время необходимо принимать все возможные меры для 

избежания случайного поражения гражданского населения, объектов, не 

имеющих прямого отношения к военным целям, и вообще людей, не 

участвующих в действительных военных действиях. 

Таким образом, статья 35 Дополнительного протокола I к Женевским 

конвенциям 1949 года устанавливает основные принципы выбора средств и 

методов ведения войны, которые должны быть соблюдены во время всего 

вооруженного конфликта. 

Международное гуманитарное право ограничивает использование 

некоторых видов оружия во время вооруженных конфликтов. 

Соглашения и договоры, которые регулируют правила ведения войн, 

могут запрещать использование определенных видов оружия в целом, 

например, биологическое и химическое оружие, а также боеприпасы, 

наносящие чрезмерный вред и могущие преимущественно нанести страдания 

гражданскому населению. 

В некоторых конвенциях могут называться конкретные виды оружия, 

которые ограничены или запрещены. Например, в Статье 23 Гаагской 

конвенции 1907 года устанавливается запрет на использование лучевого 

оружия, а в Статье 35 Дополнительного протокола I к Женевским конвенциям 

1949 года запрещается применение оружия, которое может причинить 

ненужные страдания, включая такие методы и средства, как тортуры, 

бесчеловечные и унижающие обращения. 

Согласно Дополнительному протоколу I к Женевским конвенциям 1949 

года и другим международно-правовым документам, следующие виды оружия 

запрещены для использования во время военных действий: 
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1. Оружие, делающее смерть неизбежной: включает в себя такие виды 

оружия, как биологическое, химическое, ядерное оружие и лазерные оружия, 

при использовании которых невозможно избежать смерти цели. 

Введение запрета на оружие, которое делает смерть противника 

неизбежной, является одной из мер по ограничению насилия в обществе. 

Однако, такой запрет влечет ряд трудностей в применении. 

Критерий отграничения оружия, подпадающего под запрет, 

предложенный А. Кассезе, основывается на том, что оружие допустимо, если 

его применение может привести к убийству или ранению противника, но при 

этом может учитываться и контекст, в котором происходит бой. 

Однако, необходимо помнить, что даже если оружие допустимо согласно 

этому критерию, его использование может всѐ же привести к нежелательным 

последствиям, например, к причинению ненужных или чрезмерных 

повреждений или же к необоснованному снижению эффективности операции. 

Таким образом, введение запрета на оружие, которое делает смерть 

противника неизбежной, является сложным вопросом, требующим 

балансирования различных интересов. Для того, чтобы было принято 

правильное решение, необходимо рассмотреть проблему с различных точек 

зрения и учитывать разнообразные обстоятельства, возникающие в конкретных 

ситуациях применения противниками такого оружия. 

2. Оружие, наносящее чрезмерные повреждения: включает в себя такие 

виды оружия, как некоторые виды клейморных и других противопехотных мин, 

а также боеприпасы, которые могут причинить чрезмерно много страдания или 

повреждений целям. Такое оружие может быть использовано только в тех 

случаях, когда оно необходимо для достижения целей военных действий и 

когда оно не причинит страданий или повреждений, пропорциональных 

достигаемой военной цели. 

Запрет на использование оружия, наносящего бесполезные или 

чрезмерные повреждения, является важным принципом международного 

гуманитарного права, направленным на ограничение использования оружия, 

которое может причинить незаслуженную боль и страдания населению или 

войскам. 

Бесполезные повреждения относятся к эффектам оружия, которые не 

способны нанести значительный вред или повредить важные военно- 

стратегические цели. Чрезмерные повреждения, с другой стороны, 

потенциально могут причинить неоправданно высокие уровни разрушений, 

жертв и страданий населения, в том числе из-за отравляющих веществ и 

радионуклидов, которые могут быть использованы в таких видов оружия. 

Запрет на использование оружия, наносящего бесполезные или 

чрезмерные повреждения, зафиксирован во многих международных договорах, 

таких как Женевская конвенция 1949 года, Дополнительный протокол 1977 

года к Женевским конвенциям и многих других документах. Этот принцип 

также признан международным обычным правом и является неотъемлемой 

частью международного гуманитарного права. 
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Когда возникают ситуации, связанные с подозрением использования 

запрещенных видов оружия или военных тактик, разрешение этих спорных 

ситуаций должно быть осуществлено с помощью дипломатических, 

политических и юридических методов. Если нарушения запрета 

подтверждаются, то ответственные стороны должны быть привлечены к 

судебной ответственности соответствующими международными органами. 

3. Оружие неизбирательного действия: оно направлено на поражение 

множества целей без возможности различения между ними, такое оружие 

является запрещенным, например, групповые бомбардировки гражданских 

объектов или использование мины, которая не отличает между боевыми и не 

боевыми целями. 

Применение оружия вслепую или не избирательно может происходить с 

любым видом оружия. Однако, существуют некоторые виды оружия, которые в 

своей природе не избирательны и не могут быть использованы с целью 

выборочного поражения цели. 

Примером такого оружия могут быть орудия массового поражения, такие 

как ядерное оружие, биологическое оружие или химическое оружие. 

Использование таких видов оружия приводит к необратимым последствиям и 

может нанести разрушительный ущерб как целям, так и окружающей среде и 

людям, находящимся рядом с местом применения. 

Кроме того, существуют виды огнестрельного оружия, такие как мины, 

артиллерийские снаряды и зенитные орудия, которые обладают большой 

мощностью и радиусом поражения, и поэтому могут применяться для 

неизбирательного уничтожения множества целей. 

Неизбирательное применение оружия является серьезной угрозой для 

мирного населения и несовместимо с международным правом и этическими 

нормами. 

Запрещенные конкретные виды оружия могут отличаться от страны к 

стране и зависят от местных законов и правил. Однако, в международном праве 

существует несколько заключений и договоренностей о запрещенных видов 

оружия, которые признаны многими государствами: 

1. Снаряды весом менее 400 граммов, имеющие свойство взрывчатости 

или снаряженные ударным или зажигательным составом. 

Санкт-Петербургская декларация 1868 года является документом, 

который запрещает применение снарядов, взрывчатых веществ и других 

опасных материалов в ведении боевых действий. Конкретно, декларация 

устанавливает запрет на использование снарядов весом менее 400 граммов, 

содержащих взрывчатое вещество или оборудованных ударным или 

зажигательным составом. 

Этот запрет был предложен на международной конференции в Санкт- 

Петербурге 11 декабря 1868 года и был подписан представителями многих 

стран. Это был первый шаг к ограничению применения наиболее 

разрушительного вооружения в ведении войны. 
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Следует отметить, что Санкт-Петербургская декларация 1868 года не 

является международным договором, и ее положения не обязательны для всех 

государств. Однако большинство стран придерживаются принципов, 

установленных в этом документе, и не используют такие снаряды в своих 

военных операциях [18]. 

2. Пули «дум-дум». Гаагская декларация 1899 года была подписана 29 

странами, и в ней было заявлено, что легко разворачивающиеся и 

сплющивающиеся пули запрещены для использования в вооруженных 

конфликтах. Эти пули, известные как «дум-дум», были разработаны в конце 19- 

го века для увеличения убойной силы выстрела [19]. 

Такие пули, хотя наносили увеличенные повреждения цели, также 

причиняли ужасные ранения, которые были трудно поддающимися лечению. 

Их использование считается нарушением международного гуманитарного 

права. 

Сегодня использование подобных пуль запрещено международным 

правом, в том числе Конвенцией о запрещении или ограничении применения 

определенных видов конвенционного оружия, принятой в Женеве в 1980 году. 

Нарушение этого запрета может привести к предъявлению обвинений в 

военных преступлениях. 

3. Удушливые, отравляющие и прочие подобные газы являются 

запрещенными согласно Гаагской декларации 1899 года об удушливых газах и 

Женевскому протоколу 1925 года. По этим документам, государства обязались 

не использовать такие виды оружия во время вооруженных конфликтов. 

Кроме того, Парижская конвенция от 13 января 1993 года запрещает 

разработку, производство, накопление и применение химического оружия, а 

также обязывает своих участников уничтожить свои запасы химического 

оружия. 

Данные международные соглашения созданы для того, чтобы защитить 

жизнь и здоровье граждан в условиях вооруженных конфликтов, где 

использование таких оружий может привести к массовым жертвам и 

катастрофическим последствиям для окружающей среды. 

4. Яды и отравленное оружие. Статья 23а Гаагских документов 1899 и 

1907 годов запрещает использование ядов и отравленного оружия в военных 

конфликтах. Согласно этой статье, запрещается использовать во время боевых 

действий войск любые средства, которые могут нанести прямой и жестокий 

вред жизни и здоровью людей, такие как яды и отравленное оружие. 

Эта статья была предложена США на Международной конференции в 

Гааге в 1899 году и была одобрена многими странами. В 1907 году эта статья 

была пересмотрена и уточнена, чтобы убедиться, что она запрещает любые 

виды отравляющих веществ и средств, предназначенных для нанесения 

необратимого ущерба здоровью или причинения смерти людям. 

Существует несколько причин, по которым использование ядов и 

отравленного оружия запрещено. Во-первых, такие средства нарушают нормы 

гуманитарного права и могут вызвать чрезмерную боль и страдания у жертв. 
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Во-вторых, они могут причинить непредсказуемый вред окружающей среде и 

оставить за собой долгосрочные последствия. 

В целом, запрещение ядов и отравленного оружия является важной 

частью международного гуманитарного права, которая помогает защитить 

жизни и здоровье людей во время военных конфликтов. 

5. Подводные мины и торпеды. VIII Гаагская конвенция о постановке 

подводных, автоматически взрывающихся от соприкосновения мин была 

принята в 1907 году и устанавливает правила и ограничения для использования 

подводных мин, которые могут взрываться автоматически при 

соприкосновении с кораблем или другим объектом. 

Согласно конвенции, установка подводных мин допускается только в 

военных целях и лишь водами, открытыми для свободного прохода кораблей. 

Кроме того, минные поля должны быть обозначены и отмечены на местности 

для предотвращения случайного взрыва или вреда для мирных судов. 

Торпеды, с другой стороны, не попадают под определение подводных 

мин в соответствии с VIII Гаагской конвенцией, так как они не предназначены 

для установки и долгосрочного ожидания цели. 

Однако использование подводных мин и торпед в боевых действиях 

может иметь серьезные последствия для мирных судов и населения, и их 

применение должно быть строго регулируемым. 

6. Зажигательное оружие. Конвенция о запрещении или ограничении 

применения конкретных видов обычного оружия была принята в Женеве в 1980 

году и вступила в силу в 1983 году. Эта конвенция является правовым 

документом, который ограничивает или запрещает применение определенных 

видов оружия, которые могут быть чрезвычайно разрушительными и 

неэффективно различать между боевыми и не боевыми объектами. 

Один из протоколов к этой конвенции - Протокол III о запрещении или 

ограничении применения зажигательного оружия - запрещает использование 

зажигательного оружия в любых условиях. Этот протокол устанавливает, что 

нельзя применять боеприпасы или устройства, которые предназначены для 

нанесения повреждений путем огня или любых других веществ, которые могут 

нанести человеку повреждения, или которые обладают неэффективной 

различимостью между боевыми и не боевыми объектами. Протокол III также 

устанавливает, что даже если боеприпас или устройство, которое может быть 

использовано для зажигания, не является запрещенным, его необходимо 

использовать только в определенных условиях, чтобы избежать 

необоснованных потерь среди гражданского населения. 

Протокол III призван защитить жизни и здоровье людей от смертоносных 

последствий, которые могут быть вызваны использованием зажигательного 

оружия. Он также направлен на избежание болезненных и длительных травм, 

которые могут быть вызваны при нахождении в зоне действия зажигательного 

оружия. 
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7. Бактериологическое оружие – это вид оружия массового поражения, 

основанный на использовании микроорганизмов (бактерий, вирусов, грибков) 

или их токсинов для поражения людей, животных и растений. 

Женевский протокол 1925 года (также известный как Протокол о 

запрещении применения в войне задымляющих, ядовитых или других 

подобных веществ, а также средств, причиняющих болезни) запрещает 

применение и производство любых видов химического и бактериологического 

оружия во время ведения войны. Протокол был принят в результате более чем 

50-летней работы по международному правилу сокрушительного способа 

ведения войны и призван предотвратить использование ядовитых веществ и 

других видов массового поражения в войнах. 

Конвенция о запрещении разработки, производства и накопления 

бактериологического (биологического) и токсинного оружия и о его 

уничтожении была принята в 1972 году и призвана предотвратить 

использование бактериологического и токсинного оружия. Конвенция 

включает в себя обязательства для государств - участников по 

предотвращению, запрещению и уничтожению бактериологического оружия. 

Кроме того, Конвенция обязывает государства-участники создавать системы 

контроля и проверки, чтобы предотвратить несанкционированное 

использование бактериологического оружия. 

Оба эти документы важны для предотвращения использования 

бактериологического оружия в международных конфликтах и подчеркивают 

недопустимость использования любых видов оружия массового поражения, 

которые могут наносить непоправимый ущерб окружающей среде, жизни и 

здоровью людей. 

8. Средства воздействия на природную среду в военных целях. Конвенция 

ООН 1976 года о запрещении военного или любого другого враждебного 

использования средств воздействия на природную среду была принята для 

создания международного правового режима, регулирующего использование 

средств воздействия на природную среду в военных целях. Она запрещает 

любое действие, причиняющее значительный вред природной среде, что может 

иметь долгосрочные негативные последствия для людей и экосистем. 

Конвенция запрещает использование любых средств, которые могут 

вызвать длительные или необратимые изменения в природной среде, таких как 

химические, биологические и радиационные вещества, которые могут привести 

к загрязнению воды и почвы, уничтожению растительности и животных видов, 

а также к изменению климата и загрязнению атмосферы. 

Кроме того, конвенция требует, чтобы государства-участники проводили 

меры по предотвращению любых действий, которые могут привести к 

нарушению окружающей природной среды, а также по оценке и минимизации 

воздействия военных действий на природную среду. 

Конвенция также устанавливает положения о сотрудничестве между 

государствами-участниками и о взаимной помощи в случае нарушений этой 

конвенции. В целом, целью конвенции является защита окружающей среды в 
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контексте военных действий и уменьшение рисков негативных последствий для 

мирного населения и биоразнообразия. 

9. Боеприпасы, осколки которых не могут быть обнаружены в 

человеческом теле при помощи рентгеновских лучей. Протокол I к Конвенции 

о запрещении или ограничении применения конкретных видов обычного 

оружия, которые могут считаться наносящими чрезмерные повреждения или 

имеющими неизбирательное действие, определяет такие боеприпасы, которые 

содержат необнаружимые осколки. Эти боеприпасы включают в себя, 

например, некоторые типы мин, гранат и бомб, которые могут содержать 

металлические или нетоксичные материалы, которые не могут быть 

обнаружены при помощи рентгеновских лучей. 

Такие боеприпасы запрещены к применению в международных 

вооруженных конфликтах, поскольку они могут причинять непредвиденные 

повреждения гражданскому населению в районах, где ведется боевые действия. 

Кроме того, использование таких боеприпасов может противоречить 

принципам гуманитарного права и вызывать серьезные моральные и этические 

вопросы. 

10. Наземные мины, мины-ловушки и другие подобные устройства 

являются одними из наиболее разрушительных видов оружия и могут 

причинять непоправимый ущерб жизни и имуществу. Конвенция 1980 года о 

запрещении или ограничении применения конкретных видов обычного оружия, 

которые могут считаться наносящими чрезмерные повреждения или имеющими 

неизбирательное действие, регулирует использование таких устройств. 

Согласно этой Конвенции, подобные устройства, которые не могут быть 

управляемо уничтожены после своего использования, запрещены. Такие 

устройства включают в себя автоматические устройства, которые могут 

активироваться при прохождении людей или транспортных средств. Кроме 

того, Конвенция требует, чтобы государства-участники принимали меры по 

очистке территорий от подобных устройств после окончания боевых действий. 

Конвенция также устанавливает ограничения на количество мин, которые 

можно использовать в одном области. По общим правилам, любое количество 

мин, которое необходимо использовать в конкретной зоне, должно быть 

полностью отмечено и учетными записями, чтобы предотвратить случайную 

смерть и повреждение гражданских и общественных объектов. 

В целом, запрещение использования наземных мин, мин-ловушек и 

других устройств, которые могут считаться наносящими чрезмерные 

повреждения или имеющими неизбирательное действие, направлено на защиту 

гражданских лиц и общественных объектов во время конфликтов и 

восстановление устойчивого мира после них. 

11. Лазерное оружие, также известное как оружие, использующее 

лазерную технологию для поражения целей, подпадает под действие 

Конвенции 1980 г. о запрещении или ограничении применения конкретных 

видов обычного оружия. Данная Конвенция запрещает применение обычного 
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оружия, которое может считаться наносящими чрезмерные повреждения или 

имеющим неизбирательное действие. 

Кроме того, применение лазерного оружия, которое способно вызывать 

временную или постоянную слепоту, запрещено Протоколом IY 1995 г. об 

ослепляющем лазерном оружии. Этот Протокол был принят в рамках 

Конвенции о запрещении или ограничении применения определенных видов 

конвенционного оружия, который может считаться наносящим излишнее 

повреждение или иметь неизбирательное действие. 

Применение лазерного оружия и прочих видов оружия, нарушающих 

данные документы, может быть категорически запрещено и преследуется 

международным сообществом. 

Таким образом, международные договоры и соглашения устанавливают 

ограничения и запреты на использование отдельных видов оружия, которые 

могут причинить ненужные страдания или неизбежную смерть целям во время 

вооруженных конфликтов. 

 

6. Ответственность за нарушение норм права вооружѐнных 

конфликтов 

Государство несѐт ответственность за нарушения международного 

гуманитарного права, приписываемые ему, включая следующие случаи: 

a) нарушения, совершѐнные его органами, в том числе вооружѐнными 

силами; 

Это означает, что если органы государства, включая его вооружѐнные 

силы, совершают нарушения международного гуманитарного права, то 

государство несѐт за это ответственность. 

b) нарушения, совершѐнные лицами или образованиями, которых оно 

уполномочило осуществлять элементы государственной власти; 

Если государство уполномочивает определенных лиц или образования 

осуществлять элементы государственной власти и они совершают нарушения 

международного гуманитарного права, то государство несѐт ответственность за 

их действия. 

c) нарушения, совершѐнные лицами или группами, действующими 

фактически по его указаниям или под его руководством или контролем; 

Если лица или группы действуют фактически под контролем, 

руководством или указаниями государства и совершают нарушения 

международного гуманитарного права, то государство также несѐт 

ответственность за их действия. 

d) совершѐнные частными лицами или группами лиц нарушения, о 

которых государство осведомлено и которые признаѐт как свои собственные 

действия. 

Если государство знает о нарушениях, совершенных частными лицами 

или группами лиц, и признает эти действия как свои собственные, то оно также 

несѐт ответственность за эти нарушения. 
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Таким образом, государство несет ответственность за широкий спектр 

нарушений международного гуманитарного права, которые связаны с его 

органами, уполномоченными лицами и даже частными лицами, если оно 

признает их действия как собственные. 

Ответственность государства за нарушения, совершенные его 

государственными органами, включая вооруженные силы, является одним из 

ключевых принципов международного права. Этот принцип подразумевает, что 

государство несет ответственность за действия своих органов и агентов в 

соответствии с международными нормами, включая международное 

гуманитарное право и международные права человека. 

Когда государственные органы, включая вооруженные силы, совершают 

нарушения международных норм, такие как вооруженные конфликты, 

нарушения прав человека или другие нарушения международного права, 

государство может быть привлечено к ответственности на международном 

уровне. Это может включать в себя следующие меры: 

1. Международные расследования: Международные органы и 

организации могут проводить расследования, чтобы установить факты и 

ответственных за нарушения. 

2. Судебные процессы: Государства или международные трибуналы 

могут предъявлять обвинения в нарушениях международного права перед 

судами или трибуналами. 

3. Дипломатические меры: Другие государства могут применять 

дипломатические меры, такие как санкции, в отношении государства, 

совершившего нарушения. 

4. Возмещение ущерба: Государство, совершившее нарушения, может 

быть обязано выплатить компенсацию пострадавшим сторонам. 

Этот принцип призван обеспечивать соблюдение международных норм и 

обеспечивать ответственность государств за действия своих органов и агентов в 

целях поддержания мира, безопасности и справедливости в международных 

отношениях. 

Согласно статье 3 Гаагской конвенции (IV) 1907 года и статье 91 

Дополнительного протокола I, государство несет ответственность за действия, 

совершаемые его вооруженными силами. Эта норма основана на общем 

правиле ответственности государств за международно-противоправные 

действия и означает, что государство несет ответственность за действия своих 

органов [20]. 

Это означает, что если военный персонал государства совершает 

международно-противоправные действия, то государство, в чьем составе эти 

лица находятся, несет ответственность перед другими государствами за эти 

действия. Эта норма была установлена для предотвращения нарушений 

международного права и защиты прав и интересов других государств. 

Например, если военный персонал государства совершает преступления 

во время войны или конфликта, государство, в состав которого эти лица входят, 

будет  нести  ответственность  за  эти  преступления  перед  международным 
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сообществом и другими государствами. Это подчеркивает необходимость для 

государств контролировать действия своих военных сил и принимать меры, 

чтобы предотвратить нарушения международного права. 

Вооруженные силы, как и любые другие органы исполнительной власти, 

действуют от имени государства и в соответствии с его интересами. В связи с 

этим, они несут ответственность перед гражданами своего государства и перед 

международным сообществом за свои действия. 

Международное гуманитарное право устанавливает, что военные 

действия должны вестись с уважением к правам и законам, применимым во 

время конфликтов. Согласно Женевским конвенциям и их Протоколам, в 

случае совершения серьезных нарушений международного гуманитарного 

права, таких как нападение на мирное население, использование запрещенного 

оружия или насильственное перемещение населения, государство несет 

ответственность за действия своих вооруженных сил и обязано преследовать их 

в судебном порядке [21]. 

Таким образом, вооруженные силы не являются неприкосновенными и 

должны соблюдать международное гуманитарное право и отвечать за свои 

действия, если они нарушают законы и нормы, установленные во время 

конфликтов. 

Ответственность государства за действия негосударственных 

вооруженных групп, находящихся под его фактическим контролем, становится 

все более актуальной темой в современном мире. Такие группы могут 

создаваться для выполнения различных задач и действовать в интересах 

государства, но это не освобождает государство от ответственности за действия 

этих групп. 

Согласно международному праву, государство несет ответственность за 

все действия, которые происходят на его территории или под его контролем. 

Если негосударственные вооруженные группы находятся под фактическим 

контролем государства и совершают действия, которые нарушают 

международное право, то государство может быть привлечено к 

ответственности за эти действия. 

Например, если нелегальные вооруженные формирования, которые 

находятся под контролем государства, совершают нарушения прав человека, 

такие как убийства, пытки или насилие, то государство может быть привлечено 

к ответственности за эти действия. Также государство может быть привлечено 

к ответственности, если негосударственные вооруженные группы, которые 

находятся под его контролем, проводят на своей территории террористические 

акты или совершают атаки на гражданских. 

Ответственность государства за действия негосударственных 

вооруженных групп, находящихся под его фактическим контролем, 

осуществляется через его правительство и его юридические органы перед 

международными трибуналами и судами. Это может привести к выплатам 

компенсаций жертвам преступлений и нарушениям прав человека, проводимым 
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негосударственными вооруженными группами, и к изменению политики 

государства по отношению к таким группам. 

Ярким примером такого негосударственного вооруженного 

формирования является ЧВК «Вагнер» (Частная Военная Компания «Вагнер»). 

ЧВК «Вагнер» создал российский предприниматель Евгений Пригожин. В ряде 

стран ЧВК имеет статус террористической организации. ЧВК осуществляла 

свою деятельность на территориях Сирии, Ливии и Украины. Финансировалась 

из бюджета Российской Федерации. Активно в содействии с армией РФ 

действовали на территории Украины, в частности вели бои при взятии города 

Бахмут и потеряли убитыми или ранеными 30 тысяч человек. Наемников ЧВК 

обвиняют в совершении различных преступлений, таких как: грабежи, 

изнасилования, массовые казни, похищения детей и физические издевательства 

[22]. 

Международное уголовное право предусматривает возможность 

привлечения командиров и других начальников к уголовной ответственности за 

совершение определенных преступлений в рамках своей служебной 

деятельности. 

Например, в соответствии с Римским статутом Международного 

уголовного суда (МУС) начальник или командир может быть привлечен к 

уголовной ответственности за совершение преступлений против мира, в том 

числе за планирование, подготовку, начало или осуществление нападения на 

государство, а также за преступления против человечности, включая убийство, 

насилие, изнасилование, принудительное перемещение населения и т.д [23]. 

В дополнение к этому, международный уголовный суд может 

рассматривать и другие преступления, включая преступления против мирного 

населения, преступления во время вооруженного конфликта, преступления 

против культурных объектов и т.д. В этих случаях уголовная ответственность 

может быть привлечена как к командиру, так и к другим начальникам и 

руководителям, которые принимали участие в совершении преступления, его 

планировании или организации. 

Однако стоит отметить, что привлечение к уголовной ответственности 

руководителей и командиров в рамках международного уголовного права 

может быть сложным и запутанным процессом. Это связано с тем, что 

ответственность должна быть доказана по всем статьям Римского статута МУС, 

что требует серьезных доказательств и компетентной юридической работы. 

Для установления ответственности начальников перед международными 

уголовными трибуналами требуется доказать наличие следующих трех 

элементов: 

1. Индивидуальная уголовная ответственность: Необходимо доказать, что 

начальник прямо или косвенно участвовал в совершении уголовного 

преступления. Это может включать выполнение действий, приказов, 

согласование или содействие в планировании, подготовке или осуществлении 

преступления. 
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2. Материальный элемент: Требуется доказать наличие материального 

доказательства, подтверждающего существование самого уголовного 

преступления. Это может включать физические свидетельства, документы, 

отчеты, свидетельские показания и другие доказательства, указывающие на 

совершение конкретного преступления. 

3. Личная ответственность: Начальник должен быть субъектом уголовной 

ответственности и обладать достаточной степенью контроля или власти над 

критическими действиями или событиями, связанными с уголовным 

преступлением. Это означает, что начальник должен быть в состоянии 

осуществлять существенное влияние на подчиненных или иметь силу или 

полномочия, которые допускают контроль над происходящими событиями, где 

было совершено уголовное преступление. 

Доказательства каждого из этих трех элементов должны быть 

представлены перед международным уголовным трибуналом для установления 

индивидуальной уголовной ответственности начальника. 

Исполнение приказа вышестоящего лица. Вопрос о личной 

ответственности за совершение преступлений, действуя по приказу, является 

сложным и вызывает дискуссии в области права и морали. В контексте 

международного права, была развита доктрина «командной ответственности», 

согласно которой лица, совершающие преступные действия по приказу, могут 

нести некоторую степень ответственности за свои действия. Однако, важно 

отметить, что эта доктрина не освобождает их полностью от ответственности, 

особенно если преступные действия они могли осознать и не могли считать 

легальными. 

Согласно статье 33(1) Римского статута Международного уголовного 

суда, которым регулируется юрисдикция и процедура суда, «тот факт, что 

преступление, подпадающее под юрисдикцию Суда, было совершено по 

приказу вышестоящего начальника или по иным формальным или 

неформальным положениям подчиненности, не освобождает от уголовной 

ответственности лицо, совершившее такое преступление, но может быть учтен 

в смягчающем обстоятельстве, подлежащем учету при измерении наказания» 

[23]. 

Таким образом, Статут МУС подтверждает, что лица, совершившие 

преступления против человечности и геноцида под юрисдикцией суда, не могут 

быть освобождены от уголовной ответственности на основании приказа 

правительства или начальника. Однако приказ или подчинение могут 

рассматриваться в качестве обстоятельства, учитываемого при измерении 

наказания, и могут влиять на степень вины лица, совершившего преступление. 

В национальных системах правосудия также существуют различия в 

отношении ответственности за преступления, совершенные по приказу. 

Некоторые страны признают понятие «подчиненности при исполнении 

приказа» или «соблюдение служебного долга» в контексте злостных 

преступлений, где подчиненный следует приказам своего начальника. Однако, 

даже  здесь  может  существовать  ограничение,  основанное  на  понятии 
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«подчиненность при необходимости». Это означает, что подчиненный должен 

был быть не только формально подчиненным, но также обязан был выполнить 

преступное действие, чтобы избежать непосредственной или непосредственной 

угрозы основным ведомствам. 

Таким образом, в законодательстве различных стран существует 

интерпретация и применение понятий ответственности за преступления, 

совершенные по приказу, и это может отличаться в каждом отдельном случае в 

зависимости от обстоятельств и судебного разбирательства. В целом можно 

сказать, что ответственность за совершенные преступления сохраняется, но 

степень этой ответственности может различаться в разных юрисдикциях и 

судебных системах. 

Статьи 26, 30, 31 и 33 Римского статута содержат положения, 

предусматривающие возможности освобождения от уголовной 

ответственности. Вот краткое объяснение каждой из этих статей: 

Статья 26 Римского статута устанавливает, что лицо, не достигшее 18 лет 

на момент совершения преступления, не может быть привлечено к уголовной 

ответственности в Международном уголовном суде. Это связано с тем, что дети 

считаются особо уязвимыми и имеют особый статус в международном праве. 

Статья 30 Римского статута предусматривает освобождение от уголовной 

ответственности из-за отсутствия психической способности осознавать 

противоправность своих действий. Для применения этой статьи требуется 

установление фактического отсутствия такой способности у лица на момент 

совершения преступления. 

Статья 31 Римского статута касается ситуаций, когда лицо совершает 

преступление в рамках соразмерной самозащиты, то есть для защиты себя или 

другого лица от насильственной атаки. Условиями применения этой статьи 

являются необходимость самозащиты, соразмерность применѐнной силы и 

отсутствие намерения причинить незаконный вред. 

Статья 33 Римского статута предусматривает освобождение от 

ответственности, когда лицо совершает преступление под неминуемой угрозой 

смерти или серьезной и неминуемой угрозой физической неприкосновенности. 

В этих ситуациях, если лицо совершает преступление, чтобы защитить свою 

жизнь или физическую неприкосновенность, оно может быть освобождено от 

ответственности в определенных случаях. 

Однако стоит отметить, что конкретное применение этих статей требует 

детального рассмотрения конкретных обстоятельств дела и интерпретации 

действующего законодательства или решений судов. Конкретные условия, 

требующиеся для освобождения от ответственности, могут различаться в 

зависимости от конкретной юрисдикции или национального законодательства. 

Индивидуальная ответственность комбатантов является важным 

аспектом, особенно в контексте военных действий. Комбатанты, то есть 

военнослужащие, независимо от того, к какой стороне конфликта они 

относятся, несут ответственность за свои действия во время боевых действий. 
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Основная цель комбатантов во время вооруженного конфликта - 

обеспечение безопасности и защиты своей страны, народа или возложенных на 

них обязанностей. Однако, при выполнении своих задач, комбатанты также 

должны соблюдать законы и международные стандарты вооруженных 

конфликтов. 

Международное гуманитарное право (МГП) устанавливает нормы и 

принципы, которые регулируют поведение комбатантов во время вооруженных 

конфликтов. Комбатанты обязаны соблюдать запрещение на применение 

незаконного насилия и бесчеловечного обращения с живыми людьми. Они 

несут ответственность за свои действия и не должны причинять 

непропорциональные вред и страдания гражданскому населению, 

медицинскому персоналу или заключенным. 

Если комбатанты совершают военные преступления, такие как убийства, 

пытки, изнасилования, нападение на незащищенных граждан или разрушение 

гражданской инфраструктуры без необходимости, они могут быть подвергнуты 

правовой ответственности. Такие преступления рассматриваются как 

нарушения МГП и могут привести к возбуждению уголовного дела с 

последующим судебным разбирательством. 

Комбатанты должны соблюдать свои обязанности и подчиняться 

законным приказам своих командиров. При совершении преступлений в рамках 

военных действий, они несут персональную ответственность за свои действия и 

подлежат судебному преследованию, если их вины докажут. 

Индивидуальная ответственность комбатантов является неотъемлемой 

частью укрепления правового порядка в военных конфликтах. Она служит для 

обеспечения справедливости, защиты прав человека и предотвращения 

нарушений военного права. 

Смягчающие обстоятельства - это факторы или условия, которые могут 

отягчить гравитацию или наказание, наложенное на комбатанта или 

обвиняемого. В криминальном праве эти обстоятельства могут приниматься во 

внимание при определении уровня вины и наказания. 

Например, в качестве смягчающих обстоятельств могут быть участие 

обвиняемого в преступлении под давлением или по непредумышленности, если 

преступление было совершено в состоянии психического расстройства, когда 

обвиняемый не был в полной мере отчетливым в своих действиях, если лицо 

испытывало неконтролируемые действия, вызванные эмоциональным стрессом 

или непредвиденными обстоятельствами и т. д. 

В случае комбатантов, смягчающими обстоятельствами могут быть 

следующие факторы: 

Неопытность или молодость комбатанта, что может означать 

ограниченный жизненный опыт и способность принимать осознанные решения 

в стрессовых ситуациях. 

Действие под прямой угрозой или под влиянием военной или иной 

власти, которая может создавать давление на комбатанта и ограничивать его 

свободу действий. 
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Наличие посттравматического стрессового расстройства (ПТСР) или 

других психологических состояний, которые могут снижать способность 

разумного суждения и вызывать неадекватную реакцию на определенные 

ситуации в боевых условиях. 

Обстоятельства, при которых комбатант действовал в соответствии с 

приказами или инструкциями своего командования, даже если эти действия 

могут казаться противоречащими применяемому праву или нормам. 

Судьи или прокуроры могут учитывать эти смягчающие обстоятельства 

при рассмотрении дел комбатантов, чтобы определить соответствующий 

уровень вины и назначить более справедливое наказание. Однако конкретное 

применение смягчающих обстоятельств зависит от юрисдикции, правовых 

норм и особенностей каждого индивидуального случая. 

Отягчающие обстоятельства комбатантов могут быть различными и 

зависят от конкретной ситуации и контекста. Военные или боевые действия 

могут сопровождаться условиями, которые приводят к дополнительным 

трудностям и стрессу для комбатантов. Некоторые из таких обстоятельств 

могут включать: 

Экстремальные условия: боевые действия часто происходят в условиях 

высокого физического и психологического напряжения. Военные могут 

сталкиваться с экстремальными погодными условиями, недостатком пищи и 

воды, недостатком сна и отдыха, экстремальной жарой или холодом и другими 

факторами, которые могут негативно влиять на их состояние и боеспособность. 

Повреждения и травмы: военные действия часто сопровождаются риском 

получения серьезных травм и ранений. Комбатанты могут пострадать от 

пулевых или осколочных ранений, взрывов, огнестрельных повреждений и 

других травм. Эти повреждения могут вызвать физическую боль, ограничить 

движение и способность воевать. 

Психологический стресс: участие в боевых действиях может вызвать 

значительный психологический стресс у комбатантов. Они могут сталкиваться 

с постоянной угрозой жизни, видеть насилие и смерть перед своими глазами, 

испытывать тревогу, страх и потрясение. Последствия психологического 

стресса могут включать посттравматический стрессовый синдром (ПТСС), 

депрессию, тревожность, проблемы с адаптацией после военной службы и 

другие психические расстройства. 

Ограниченность ресурсов: военные операции могут сопровождаться 

ограниченностью ресурсов, таких как пища, вода, медицинская помощь и 

другие необходимые материалы и услуги. Недостаток этих ресурсов может 

усугубить состояние комбатантов и создать дополнительные трудности в 

боевых условиях. 

Моральные дилеммы: комбатанты могут столкнуться с моральными 

дилеммами, связанными с применением насилия и участием в разрушительных 

действиях. Они могут ощущать внутреннее противоречие между своими 

личными ценностями и требованиями военной службы. 
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Другие факторы: среди других отягчающих обстоятельств могут быть 

недостаток сна, недостаток поддержки и общения с близкими, разрыв семейных 

связей, постоянная напряженность и готовность к бою. 

В целом, все эти обстоятельства могут сильно влиять на физическое и 

психическое состояние комбатантов, а также на их способность выполнять свои 

задачи во время боевых действий. 

Международное гуманитарное право (МГП) это набор правил, которые 

регулируют поведение сторон вооруженного конфликта с целью защиты 

людей, которые не принимают или больше не участвуют в боевых действиях, а 

также минимизации страданий гражданского населения. 

МГП устанавливает обязательства для воюющих сторон, включая 

государства и негосударственные вооруженные группировки. Они должны 

соблюдать правила и принципы, зафиксированные в соответствующих 

договорах и обычных нормах МГП, включая Женевские конвенции 1949 года и 

их Дополнительные протоколы. 

Одно из важных обязательств, прописанных в МГП, заключается в 

уважении и обеспечении работы гуманитарных организаций. Гуманитарные 

организации имеют решающее значение для предоставления помощи 

нуждающимся в условиях вооруженного конфликта. Воюющие стороны 

обязаны уважать независимость, нейтралитет и безопасность гуманитарных 

организаций, а также облегчать их доступ к пострадавшим и предоставление 

гуманитарной помощи. 

Нарушения МГП могут быть квалифицированы как военные 

преступления или нарушения прав человека, и за них могут быть преследованы 

виновные стороны. Соблюдение МГП является обязательством для воюющих 

сторон и отражает важность защиты прав и гуманитарной помощи в условиях 

вооруженного конфликта. 

Международное гуманитарное право регулирует поведение сторон 

конфликтов и вооруженных конфликтов, особенно во время вооруженных 

конфликтов. В рамках этого права существуют определенные нормы, 

касающиеся свидетелей преступлений. Вот некоторые основные аспекты 

ответственности возможных свидетелей преступлений в международном 

гуманитарном праве: 

Защита свидетелей: Свидетелям преступлений, особенно тем, кто может 

иметь информацию о серьезных нарушениях международного гуманитарного 

права, должна быть предоставлена адекватная защита. Это включает меры, 

чтобы предотвратить угрозы, интимидацию, насилие или репрессии со стороны 

тех, кто совершает преступления. 

Предоставление доказательств: Свидетели преступлений могут иметь 

обязанность предоставлять доказательства, связанные с совершенными 

нарушениями международного гуманитарного права. Это может включать 

свидетельские показания, документы, фотографии, видеозаписи и другие 

материалы, которые могут служить доказательствами преступлений. 
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Защита от угрозы репрессий: Правительства и другие заинтересованные 

стороны обязаны предпринимать меры, чтобы предотвратить репрессии в 

отношении свидетелей преступлений. Это может включать законодательные и 

административные меры для защиты и безопасности свидетелей, а также 

программы свидетельской защиты. 

Иммунитет свидетелей: Свидетелям преступлений, особенно тем, кто 

активно сотрудничает с международными трибуналами или судами, может 

быть предоставлен иммунитет от уголовного преследования или других 

правовых последствий в связи с их свидетельскими показаниями. Это делается 

для обеспечения их безопасности и способствия справедливости и истине при 

рассмотрении дел о преступлениях против человечности и военных 

преступлениях. 

Обязательность сотрудничества: Государства имеют обязанность 

сотрудничать в предоставлении информации и защите свидетелей 

преступлений в рамках их национальных законов и международных 

обязательств. Они должны преследовать индивидов, совершивших 

преступления, и предоставлять возможность свидетелям сотрудничать с 

трибуналами и судами. 

Важно отметить, что ответственность свидетелей преступлений в 

международном гуманитарном праве тесно связана с общим стремлением к 

справедливости и пониманию, что без их показаний и сотрудничества трудно 

добиться наказания за серьезные нарушения международного гуманитарного 

права. 
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Заключение 

Тема права вооруженных конфликтов является весьма сложной и важной 

для международного сообщества. Она охватывает множество аспектов, 

связанных с конфликтами, используемыми силами и воздействием на 

гражданское население. 

Вооруженные конфликты являются чрезвычайно разрушительными и 

способны нанести серьезный ущерб человеческой жизни, инфраструктуре и 

окружающей среде. Право вооруженных конфликтов направлено на 

установление норм и принципов, которыми необходимо руководствоваться во 

время войн, чтобы минимизировать гуманитарные последствия и защитить 

жизни и права гражданского населения. 

Ключевыми аспектами права вооруженных конфликтов являются 

Женевские конвенции и их дополнительные протоколы. Они определяют 

стандарты обращения с военнопленными, ранеными и больными, а также 

защиту невооруженного населения в период вооруженных конфликтов. Эти 

нормы включают в себя запрет на пытки, произвольные аресты и незаконные 

казни, а также установление четких правил для ведения вооруженных сил. 

 

Однако, несмотря на существующие нормы и принципы, многие 

конфликты по-прежнему нарушают гуманитарные принципы права 

вооруженных конфликтов. Гражданское население продолжает страдать от 

насилия, голода, беженства и других форм гуманитарного кризиса, вызванных 

войной. 

Для обеспечения более эффективного применения права вооруженных 

конфликтов необходимо усилить международные усилия по пропаганде и 

просвещению, чтобы заставить все стороны конфликта соблюдать запреты на 

нарушение прав человека и гуманитарные стандарты. Также требуется 

улучшить системы наблюдения и отчетности о нарушениях права вооруженных 

конфликтов, чтобы обеспечить отслеживание и ответственность за 

совершенные преступления. 

В целом, соблюдение права вооруженных конфликтов важно для защиты 

достоинства и безопасности людей в период войн. Без усиленных усилий по 

пропаганде, просвещению и применению права, гуманитарные последствия 

вооруженных конфликтов будут продолжать оставаться серьезной проблемой 

для международного сообщества. 

Использование представленного учебно-методического пособия в 

образовательной деятельности и системе профессиональной подготовки может 

быть полезным для формирования профессиональных компетенций у 

обучающихся. Пособие разработано с учетом требований государственного 

стандарта и предлагает теоретические знания и практические навыки в области 

международного гуманитарного права и приоритетных направлений 

международной политики. 
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Преподавание данного курса основывается на предоставлении 

необходимого минимума уголовно-правовых знаний на лекциях и семинарских 

занятиях. Он призван подготовить выпускников к активному самостоятельному 

изучению текущего законодательства и компетентной правоприменительной 

деятельности. 

Основываясь на данном учебно-методическом пособии и применяя 

эффективные методы преподавания, педагоги могут помочь студентам развить 

свои знания, умения и навыки в области уголовного права, что будет 

способствовать их успешной адаптации и профессиональному росту в 

будущем. Учебное-методическое пособие может представляться в форме 

конспектов, практических заданий, кейсов и других материалов, 

способствующих активному участию обучающихся в процессе обучения. 

Использование такого пособия может помочь студентам развить свои 

знания и навыки в области международного гуманитарного права, что является 

важным для выполнения служебных обязанностей в учреждениях и 

организациях международной юридической направленности. Оно также 

способствует формированию профессиональных компетенций, необходимых 

для будущей работы в данной области. 
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Приложение 

Тестовые вопросы 

1. Какие международные документы регулируют правила вооруженных 
конфликтов? 

a) Гаагские конвенции 

b) Женевские конвенции 
c) Одесская конвенция 

d) Все перечисленное 

2. Что является нарушением законов вооруженных конфликтов? 

a) Использование запрещенного оружия 

b) Атака на защищаемые объекты 
c) Использование населения в качестве щита 

d) Все перечисленное 

3. Как называется допустимое количество силы, применяемой для достижения 

военных целей? 

a) Пропорциональность 

b) Адекватность 

c) Потребность 
d) Легитимность 

4. Как называется принудительное перемещение населения во время 

вооруженного конфликта? 

a) Репатриация 

b) Эвакуация 
c) Депортация 

d) Миграция 

5. Какой статус имеют военнопленные во время вооруженного конфликта? 

a) Незаконно задержанные лица 

b) Лица, находящиеся под присмотром военных властей 

c) Незаконно задержанные и подвергнутые пыткам люди 
d) Люди, находящиеся вне юрисдикции государств 

6. Что является признаком Немеждународного вооруженного конфликта 

(НВК)? 

a) Наличие военных действий в конкретном регионе 

b) Участие в боевых действиях иностранных вооруженных сил 

c) Наступление военного положения 
d) Все перечисленное 
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7. Какие журналисты могут сопровождать боевые действия во время 

вооруженного конфликта? 

a) Только гражданские журналисты 

b) Журналисты, получившие аккредитацию от военной стороны 

c) Журналисты, публикации которых являются благоприятными для 

военной стороны 

d) Ни один из перечисленных вариантов 

8. Что означает принцип неотвратимости? 

a) Необходимость использования силы для достижения военных целей 

b) Невозможность отмены военных действий после начала их выполнения 

c) Право государства на защиту своих интересов 
d) Ответственность за нарушение международного права 

9. Как называется процесс передачи военнопленных властям 

противоположной стороны после окончания вооруженного конфликта? 

a) Амнистия 

b) Передача к проведению судебных процессов 

c) Сдача в лагеря для военнопленных 
d) Репатриация 

10. Что такое принудительные труды? 

a) Труды, выполняемые в рамках обязательной военной службы 

b) Труды, выполняемые без оплаты и/или без свободного выбора 
c) Труды, выполняемые в рамках военной подготовки гражданского 

населения 

d) Военно-строительные работы, выполняемые в период военных действий 

11. Как называется намеренное установление населением препятствий перед 

военными? 

a) Саботаж 

b) Инсургентизм 

c) Гражданский дисобедиенс 
d) Все перечисленное 

12. Что является нарушением международного гуманитарного права на 

взрывчатых веществах? 

a) Использование в不确定ных условиях 

b) Применение на земле и воздухе 

c) Передача делегированных прав на использование 

d) Использование для атаки на животных 

13. Какой из следующих вариантов относится к международному 

гуманитарному праву? 

a) Право на справедливый суд 
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b) Право на свободу передвижения 

c) Право на свободу слова 
d) Право на неприкосновенность частной жизни 

14. Как называется удержание лица под стражей вне правовых процедур во 

время вооруженного конфликта? 

a) Арест 

b) Детенция 
c) Военное задержание 

d) Заключение в камеру 

15. Как называется выплата компенсаций или иных форм возмещения вреда, 

причиненного в результате вооруженного конфликта? 

a) Репарации 
b) Гражданские иски 

c) Компенсации 

d) Регрессивные выплаты 

16. Кто в первую очередь отвечает за соблюдение международных правил 

вооруженных конфликтов? 

a) Государства-участники конфликта 

b) Военнослужащие, участвующие в конфликте 

c) Организации, наблюдающие за конфликтом 
d) Прочие заинтересованные стороны 

17. Что является нарушением международного гуманитарного права в 

отношении гражданского населения во время вооруженного конфликта? 

a) Отсутствие доступа к медицинской помощи 

b) Передача импортных продуктов 
c) Помощь в прятке или обучении тех, кто не принимает непосредственного 

участия в конфликте 

d) Продажа продуктов питания 

18. Что означает принцип "доведение до минимума"? 

a) Необходимость максимального применения военной силы 

b) Необходимость достижения максимальных результатов в кратчайшие 

сроки 

c) Необходимость уменьшения страданий населения и разрушений во время 

конфликта 

d) Право на вынужденный отступ после начала военных действий 

19. Какое право признается неприкосновенным во время вооруженного 

конфликта? 

a) Право на свободу передвижения 

b) Право на свободу слова 
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c) Право на жизнь 
d) Право на неприкосновенность частной жизни 

20. Как называется использование военной силы на территории, не являющейся 

территорией государства, принимающего участие в конфликте? 

a) Прямое нападение 

b) Агрессия 

c) Вступление в вооруженный конфликт 

d) Военная экспансия 

21. Какие права защищает международное гуманитарное право? 

a) Права национальных меньшинств 

b) Права состояния на суверенитет 

c) Права жертв вооруженных конфликтов 
d) Права спортсменов в международных соревнованиях 

22. Как называется использование военной силы, которое превышает 

необходимую для достижения военных целей? 

a) Принудительный вверг 
b) Применение запрещенного оружия 

c) Использование населения в качестве щита 

d) Излишнее насилие 

23. Какая Женевская конвенция устанавливает общие нормы для достойного 

обращения с военнопленными? 

a) Первая Женевская конвенция 

b) Вторая Женевская конвенция 

c) Третья Женевская конвенция 
d) Четвертая Женевская конвенция 

24. Как называется форма получения гуманитарной помощи, которая может 

быть оказана всем находящимся на территории гуманитарного бедствия без 

каких-либо дискриминационных барьеров? 

a) Жизненно важная помощь 

b) Неотложная помощь 
c) Специализированная помощь 

d) Универсальная помощь 

25. Какие права защищены населением в оккупированных территориях во 

время вооруженного конфликта? 

a) Права суверенитета и независимости 

b) Права свободы передвижения 

c) Права на свободу мысли, совести и религии 

d) Право быть защищенным от принудительных работ 
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26. Кто является ответственным за участие детей в вооруженных конфликтах? 

a) Государства-участники конфликта 

b) Родители или опекуны ребенка 
c) Организации, работающие в данном регионе 

d) Прочие заинтересованные стороны 

27. Какое событие привело к появлению Общей декларации прав человека? 

a) Первой мировой войне 

b) Второй мировой войне 

c) Боевым действиям во Вьетнаме 
d) Появлению новых религиозных течений 

28. Чьи права находятся под особой защитой во время вооруженного 

конфликта? 

a) Члены Вооруженных Сил государства 

b) Члены парламента и другие официальные лица 

c) Дипломатические работники и граждане других государств 
d) Медицинские работники и защитники прав человека 

29. Какое право может быть ограничено в ходе вооруженного конфликта? 

a) Право на свободу передвижения 

b) Право на приватную жизнь 

c) Право на свободу собраний и ассоциаций 
d) Право на свободу социальной защиты 

30. Как называется сессия, проводимая для рассмотрения вопросов, связанных с 

международным гуманитарным правом? 

a) Международная конференция по гуманитарному праву 

b) Международная сессия по правам человека 

c) Международная конференция по демократии 
d) Всемирная конференция против насилия 

31. Какое международное соглашение регулирует законность вооруженных 

конфликтов? 

a. Устав ООН 

b. Римский статут Международного уголовного суда 

c. Женевские конвенции 
d. Декларация прав человека 

32. В какой из нижеперечисленных ситуаций, конфликт можно считать 

международным? 

a. Боевые действия национальной армии против террористической 

группировки на своей территории 

b. Восстание национально-освободительных сил внутри государства 

c. Боевые действия между двумя группировками народа, находящегося под 
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колониальным правлением 
d. Заявление правительства о борьбе с наркоторговлей внутри страны 

33. Что такое гуманитарное право? 

a. Вид международного права, регулирующий права и обязанности сторон 

вооруженного конфликта 

b. Вид внутреннего права, регулирующий гуманные отношения между 

людьми 

c. Смесь права и морали, регулирующая взаимоотношения между 

государствами 

d. Нормативные акты, разрабатываемые гуманитарными организациями 

34. Что такое военное право? 

a. Система правил, регулирующих военную службу и дисциплину в армии 

b. Свод правил, определяющий порядок использования вооружений во 

время боевых действий 

c. Часть международного права, регулирующая конфликты между 

государствами 

d. Хронологический порядок ведения боевых действий в определенном 

регионе 

35. Какие объекты защищены гуманитарным правом во время вооруженных 

конфликтов? 

a. Цивильное население и некомбатанты 

b. Вооруженные силы противоположной стороны 
c. Территория государства-участника вооруженного конфликта 

d. Все объекты, способные стать целью боевых действий 

36. Какие действия запрещены гуманитарным правом во время вооруженных 

конфликтов? 

a. Использование несанкционированных оружейных систем 

b. Использование кассетных бомб и мин 

c. Обстрел государственных объектов на территории врага 
d. Применение террористических методов ведения боевых действий 

37. Какие действия запрещены правилами Второй гаагской конвенции защиты 

жертв войны? 

a. Использование ядерного оружия 

b. Насильственная эвакуация населения из оккупированной территории 

c. Принуждение личности к сотрудничеству с противником 
d. Смертная казнь или пытки солдат противоположной стороны 

38. Какие действия признаются преступлениями против человечности по 

римскому статуту Международного уголовного суда? 

a. Любые действия против противоположной стороны во время 

вооруженного конфликта 

b. Любые действия против цивильного населения во время вооруженного 
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конфликта 
c. Любые действия, совершенные во время вооруженного конфликта в 

качестве расовой дискриминации 

d. Организация и руководство агрессивной войной 

39. Что такое принцип отличия в соответствии с гуманитарным правом? 
a. Принцип, согласно которому комбатанты должны отличаться от 

некомбатантов по виду иным, несколько менее ярким образом 

b. Принцип, согласно которому комбатанты должны носить видимые знаки 

различия и вести себя согласно правилам военной этики 

c. Принцип, запрещающий применять боевые действия вблизи объектов, 

носящих гуманитарный характер 

d. Принцип, регулирующий порядок обращения с неприятельскими 

военнопленными 

40. Что такое военнопленный? 

a. Лицо, взятое в плен во время вооруженного конфликта 

b. Лицо, участвующее в боевых действиях на территории противника 
c. Лицо, принадлежащее к вооруженным силам государства-участника 

вооруженного конфликта 

d. Лицо, подвергнутое насилию или казни со стороны противника 

41. Можно ли убить военнопленного? 

a. Да, если он представляет угрозу жизни и здоровью охраняющего его 

личка 

b. Да, если он является руководителем или организатором нападения на 

охрану и пытается бежать 

c. Нет, военнопленный защищен гуманитарным правом и не подлежит 

убийству 

d. Нет, но можно применить некоторые формы насилия с целью 

поддержания дисциплины в лагере пленных 

42. Какие действия считаются военными преступлениями по гуманитарному 

праву? 

a. Убийство, пытки, изнасилование, эвакуация цивильного населения из 

оккупированных территорий 

b. Использование запрещенных видов оружия, необоснованный обстрел 

мирного населения 

c. Принуждение неприятельских военнопленных к выдаче военной 

информации, злоупотребление военной властью 

d. Все перечисленные действия 

43. Какие организации могут быть участниками вооруженного конфликта? 

a. Государства и национальные освободительные группировки 
b. Интернациональная комиссия Красного Креста и правительство страны- 

участницы 
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c. Коммерческие структуры и частные организации 
d. Террористические организации и международные гуманитарные 

организации 

44. Что является целью гуманитарного права во время вооруженного 

конфликта? 

a. Снижение военной мощи противоположной стороны и точечное 

поражение ее главнокомандующих 

b. Установление правил ведения военных действий, защита прав 

цивильного населения и беспристрастнаго лечения раненных 

c. Создание ситуации, в которой противоположная сторона вынуждена 

подписать капитуляцию 

d. Уничтожение противника и получение победы в военном конфликте 

любыми средствами 

45. Какие гарантии предоставлены гуманитарным правом вжеоеннопленным? 
a. Право на обращение к противоположной стороне с целью ускорения 

обмена приветленными 

b. Право на правовую защиту от привлечения к уголовной ответственности 

со стороны государства-пленителя 

c. Право на безопасность и социальное обеспечение, а также свободу 

передвижения по территории лагеря пленных 

d. Все перечисленные гарантии 

46. Кто несет ответственность за соблюдение гуманитарного права во время 

вооруженных конфликтов? 

a. Только стороны вооруженного конфликта 

b. Только правительства государств-участников конфликта 
c. Международные организации, в том числе Красный Крест и другие 

гуманитарные организации 

d. Все перечисленные стороны 

47. Что такое международный вооруженный конфликт? 

a. Вооруженный конфликт между несколькими государствами 

b. Вооруженный конфликт между государством и национальной 

освободительной группой 

c. Вооруженный конфликт между двумя национальными освободительными 

группами 

d. Вооруженный конфликт внутри одного государства, который не признан 

международным сообществом 

48. Что такое несоблюдение гуманитарного права во время вооруженного 

конфликта? 

a. Местные нарушения правил ведения боевых действий, не имеющие 

занчительного влияния на курс конфликта 

b. Несоблюдение правил гуманитарного права, выражающееся в 
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систематических убийствах и насилии со стороны одной или нескольких 

сторон конфликта 

c. Неисполнение одной из сторон гуманитарных обязательств, принятых в 

соответствии с международным правом военного времени 

d. Все перечисленные действия 

49. Какое международное соглашение регулирует принудительное 

перемещение населения во время вооруженных конфликтов? 

a. Конвенция о статусе беженцев 

b. Конвенция о защите гражданского населения во время войны 

c. Конвенция о невозможности высылки граждан из страны 
d. Конвенция о предотвращении принудительного перемещения населения и 

о защите и помощи беженцам 

50. Какое международное соглашение регулирует правила военной этики и 

поведения во время вооруженных конфликтов? 

a. Женевские конвенции и дополнительные протоколы к ним 

b. Всеобщая декларация прав человека 

c. Конвенция о забралениях и насильственных депортациях 
d. Конвенция о запрещении использования, производства, передачи и 

накопления химического оружия 

51. Какие гарантии предоставляются гуманитарным правом заложникам и 

захваченным гражданским лицам во время вооруженных конфликтов? 

a. Право на медицинскую помощь и связь с родственниками 

b. Право на защиту от насилия и доступ к независимым органам защиты 

прав человека 

c. Право на судебный процесс и обязательную участь в нем прокурора 

государства-участника конфликта 

d. Все перечисленные гарантии 

52. Каким образом определяется статус военнопленного и гражданского лица, 

задержанных во время вооруженных конфликтов? 

a. Путем квалифицированного юридического анализа документов и 

обстоятельств задержания 

b. Путем определения их отношения к вооруженным силам 

противоположной стороны 

c. Путем непосредственного опроса на основании принципа вербальной 

декларации 

d. Статус определяется правительством государства-участника, 

задержавшего этих лиц 

53. Что такое флаг конвенций во время вооруженных конфликтов? 

a. Флаг, символизирующий гуманитарный характер приема раненных 

бойцов противоположной стороны 

b. Флаг, свидетельствующий о том, что оборудование и транспорт, 
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имеющие этот знак, не могут быть целью боевых действий 
c. Флаг, сигнализирующий о начале ядерной атаки со стороны одного из 

участников воениз конфликта 

d. Флаг, несущий символическое значение, указывающее на основные цели 

и задачи армии одной из сторон вооруженного конфликта 

54. Как называется международный орган, ответственный за соблюдение 

гуманитарного права во время вооруженных конфликтов? 

a. Гуманитарный комитет ООН 

b. Международный комитет Красного Креста 

c. Интернациональный комитет охраны миропорядка 
d. Международный суд ООН 

55. Что такое превентивный удар? 

a. Военная операция, целью которой является сломление военного 

потенциала противника до того, как он будет готов к нападению 

b. Военная операция, целью которой является массовое укрепление обороны 

на своей территории 

c. Способ ведения боевых действий, при котором противоположная сторона 

подвергается обстрелам без предупреждения 

d. Операция секретного характера, направленная на ликвидацию 

главнокомандующего армии противника 

56. Какое международное соглашение регулирует использование химического 

оружия? 

a. Женевская конвенция о защите гражданского населения во время войны 

b. Брюссельская декларация об ограничении использования радиации во 

военном времени 

c. Конвенция о запрещении использования, производства, передачи и 

накопления химического оружия 

d. Конвенция об ограничении применения ядерного оружия 

57. Что такое пропорциональность вооруженных действий в соответствии с 

гуманитарным правом? 

a. Соответствие уровня насилия и объема ущерба, нанесенных 

противоположной стороне, целям и задачам военной операции 

b. Соответствие качества и количества военной техники участников 

военного конфликта 

c. Соответствие численности солдат на одной и другой стороне в военном 

конфликте 

d. Соответствие решений командования и планов боевых действий с 

гуманитарным правом 

58. Какое международное соглашение устанавливает правила поведения 

вооруженных конфликтов, включая защиту гражданского населения от 

насилия? 
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a) Женевские конвенции 

b) Венская конвенция 

c) Римский статут Международного уголовного суда 
d) Стамбульская конвенция 

 

59. Кто несет ответственность за военные преступления, включая нарушения 

прав и законов оккупированных территорий? 

a) Только военнослужащие, причастные к совершению преступлений 

b) Военный командир, под чьим руководством действовали 

военнослужащие 

c) Государство, которому принадлежат военнослужащие, совершившие 

преступление 

d) Все вышеперечисленные 
 

60. Может ли использование химического оружия быть оправдано во время 

вооруженного конфликта? 

a) Да, при условии, что целью использования является защита гражданского 

населения 

b) Нет, его использование запрещено международным правом 

c) Да, только если противник также использует химическое оружие 

d) Нет, его использование только усиливает страдания и не дискриминирует 

цель 
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Ответы на вопросы 

 

1. d 

2. d 

3. a 

4. c 

5. b 
6. b 

7. b 

8. b 

9. d 

10.b 

11.a 
12.a 

13.a 

14.b 

15.a 

16.a 
17.a 

18.c 

19.c 

20.b 

21.c 
22.d 

23.c 

24.d 

25.c 

26.b 

27.b 

28.d 

29.a 
30.a 

31.c 

32.c 

33.a 

34.b 

35.a 
36.b 

37.d 

38.b. 

39.b 

40.a 

41.c 
42.d 

43.a 

44.b 

45.d 

46.d 
47.a 

48.b 

49.d 

50.a 

51.d 
52.b 

53.b 

54.b. 

55.a 

56.c 

57.a 

58.a 

59.d 
60.b 


