
Международное 
право в период 
вооруженных 

конфликтов и войн



• В теории государства должны применять только 
средства разрешения тех или иных 
возникающих споров. Однако, поскольку до сих 
пор не предпосылки возникновения войн и 
международных конфликтов, продолжают 
существовать их законы и обычаи. Из наиболее 
важных многосторонних международных 
договоров по данному вопросу следует 
Гаагские и Женевские конвенции. Первые 
регулируют правила ведения боевых действий, 
вторые —права  жертв войны. 
Участники вооруженного конфликта условно 
делятся на непосредственно участвующих в 
нем и гражданское население. Первая 
категория в свою очередь подразделяется  на 
комбатантов и некомбатантов. 



• Комбанаты — это личный состав регулярных 
вооруженных сил (сухопутных, военно-
воздушных, военно-морских), ополченцы, 
партизаны, восставшее насе ление на 
оккупированной противником территории и др.

• Некомбатанты — это военные 
корреспонденты, духовенство (например, 
полковые священники), интендантский состав 
и т. п.

Кроме того, особый статус в период ведения 
боевых действий имеют разведчики и 
лазутчики, иностранные военные инструкторы 
и советники. Еще одну группу участников 
международных военных конфликтов со 
ставляют добровольцы и наемники.



• Лазутчик (военный шпион) — лицо, которое 
действует нелегально на неприятельской 
территории, собирает сведения военного 
характера с намерением сообщить таковые 
противнику.

• Если же подобные сведения на 
неприятельской территории собирает 
человек, являющийся военнослужащим 
армии противника, он не действует 
обманным путем или преднамеренно не 
прибегает к тайным методам, он 
квалифицируется как военный разведчик. В 
случае, если такое лицо попадет в руки 
неприятеля, на него должен 
распространяться статус военнопленного.



• Доброволец (волонтер) — лицо, которое по своей 
воле поступает в регулярную армию одной из 
воюющих стран не из-за материального 
вознаграждения, а по идейным соображениям. 
Действия добровольца будут тем более 
правомерными, если он вступит в армию, ведущую 
войну с целью защиты своей страны от 
иностранного порабощения. В таком случае это не 
будет означать нарушения норм международного 
права.

• Наемник — человек, вступающий в воинские 
формирования, которые ведут вооруженную 
борьбу в защиту противоправных режимов, чаще 
всего за материальное вознаграждение, а не по 
идейным соображениям. Наемник не имеет права 
на статус военнопленного. Наемник не является ни 
гражданином страны, находящейся в конфликте, 
ни лицом, постоянно проживающим на территории, 
контролируемой страной, находящейся в 
конфликте.



• Иностранный военный инструктор — 
должностное лицо армии иностранного 
государства, обучающее военнослужащих 
в данной стране той или иной воинской 
специальности.

• Иностранный военный советник — 
офицер зарубежной армии, направленный 
в страну в соответствии с двусторонним 
соглашением для оказания помощи в 
создании вооруженных сил, подготовки 
военных специалистов, освоении военной 
техники, поставляемой из его государства, 
а в отдельных случаях в организации 
помощи в проведении боевых действий.



• В декабре 1989 г. в рамках ООН была 
принята Конвенция о запрещении вербовки, 
использования, финансирования и обучения 
наемников. Согласно этому документу, 
суверенные государства не должны 
заниматься вербовкой, использованием, 
финансированием и обучением наемников, 
в том числе в целях, противоречащих праву 
наций на самоопределение, и обязаны 
пресекать подобные незаконные действия.



• Запрещенные методы и средства ведения 
боевых действий. Международное право 
ограничивает участников вооруженного конфликта 
или войны в методах и средствах их ведения. 
Методами ведения войны считаются конкретные 
способы применения средств ее ведения. Средства 
ведения войны — это оружие и иные орудия 
уничтожения живой силы и техники противника.

В международном праве запрещены такие методы 
ведения войны, как геноцид, принуждение граждан 
неприятельского государства воевать против своих, 
использование не по назначению эмблем 
международного гуманитарного права, убийство 
сдавшегося в плен противника, отдача приказа в 
ходе боевых действий не брать пленных, отдача на 
разграбление захваченного неприятельского 
населенного пункта и др.



• Геноцид — международное преступление, 
представляет собой действия, совершаемые с 
целью уничтожения полностью или частично 
какой-либо национальной, этнической, 
религиозной или любой иной группы людей.

• Международным правом еще с конца XIX — 
начала XX в. запрещено применение таких 
средств ведения войны, как взрывчатые и 
зажигательные, яды и отравленное оружие. 
Позднее, после окончания Первой мировой 
войны, были запрещены удушливые, ядовитые 
газы и жидкости, бактериологические средства, 
биологическое и химическое оружие, средства 
воздействия на природную среду, которые 
могут привести к ее разрушению, и др.



• В целях гуманизации вооруженных 
конфликтов также запрещено 
использование любого оружия, если оно 
может нанести повреждения осколками, не 
обнаружи вающимися в человеческом теле с 
помощью рентгеновских аппаратов, мины-
ловушки в форме детских игрушек или 
предметов медицинской помощи, легко 
разворачивающихся в теле человека пуль.

• Прямого запрета на использование 
ядерного оружия в международном праве 
нет, хотя есть соответствующие 
международные договоры о запрещении его 
испытаний в трех средах (1963) и о 
нераспространении ядерного оружия (1968).



• Военная оккупация. Под военной оккупацией 
в международном праве понимается занятие 
на определенный срок вооруженными 
формированиями одной страны территории 
другой с установлением на ней собственного 
временного управления.

• Военная оккупация в современном 
международном праве разрешена только по 
решению Совета Безопасности ООН. Любой 
другой вариант (опять же по решению СБ 
ООН) может приравниваться к факту агрессии 
со всеми вытекающими для нарушителя 
последствиями.

• Режим военной оккупации определен рядом 
международных договоров, такими как 
Гаагские конвенции 1907 г. и Женевские 
конвенции 1949 г. с дополнительными к ним 
протоколами 1977 г.



• Нейтралитет в период вооруженного 
конфликта. Нейтралитет в период 
вооруженного конфликта — это особый 
правовой статус суверенной страны, которая 
не участвует в войне и не оказывает ее 
участникам никакой помощи. В 
международном праве выделяются 
договорный нейтралитет (заключается 
между конкретными государствами на 
постоянной основе или только на период 
конкретной войны) и постоянный (в любой 
войне такое государство всегда будет 
сохранять свой нейтралитет).



• Защита жертв войны. Жертвами войны могут 
быть признаны различные категории лиц, 
пострадавшие в результате военных действий.

Ранеными и больными считаются военнослужащие 
и гражданские лица, находящиеся в районе 
вооруженного конфликта, которые вследствие 
травмы, болезни, другого физического 
расстройства или инвалидности нуждаются в 
медицинской помощи или уходе и которые 
воздерживаются от любых насильственных 
действий в отношении неприятеля. Независимо 
от того, к какой воюющей стороне они 
принадлежат, эти лица пользуются 
покровительством и защитой международного 
права.



• Военнопленные — лица, попавшие под 
контроль противника в период войны или 
вооруженного конфликта. Ими могут быть 
как комбатанты, так и некомбатанты. 
Военнопленные обладают определенными 
правами и обязанностями. В частности, они 
не могут быть подвергнуты физическому 
увечью, дискриминированы по 
религиозному, этническому или иному 
признаку. Военнопленных нельзя лишать 
права переписки с семьей, получения 
посылок и т. д.



• Окончание боевых действий и состояния войны. 
Окончание военных действий может происходить 
несколькими способами. Один из них — заключение 
перемирия между воевавшими друг с другом 
государствами. Перемирие может быть временным или 
постоянным (бессрочным).

• Другой способ — капитуляция одной из 
противоборствующих сторон. Капитуляция может быть 
безоговорочной либо почетной.

• Однако ни перемирие, ни капитуляция не означают 
юридического прекращения состояния войны. Таковым 
может стать либо подписание мирного договора между 
воевавшими государствами, либо издание специальной 
односторонней или двусторонней декларации.

• С подписанием мирного договора могут вступать в силу 
соглашения о нормализации двусторонних отношений 
между противниками и восстанавливаться прерванные 
во время войны связи в различных областях, включая 
дипломатические отношения.


