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КОДИФИКАЦИЯ « ПРАВИЛ И 
ОБЫЧАЕВ ВОЙНЫ»

 Наиболее важными международными 
соглашениями, в которых кодифицированы правила 
сухопутной, морской и отчасти воздушной войны, 
являются Гаагские конвенции и декларации 1899 и 
1907 года, Женевский протокол 1925 года о 
запрещении применения химического и 
бактериологического оружия, Женевские конвенции 
1949 года о защите жертв войны, Гаагская конвенция 
1954 года о защите культурных ценностей. Не все З. 
и о. в. кодифицированы в международных 
соглашениях и актах; некоторые З. и о. в. устарели и 
не отражают современного уровня развития военной 
техники. 



Однако во всех случаях воюющие и гражданское 
население остаются под охраной и действием 
общепризнанных обычаев, а также общих начал 
современного международного права, 
направленных на гуманизацию войны. Одним из 
общих начал международного права является 
недопустимость применения оружия массового 
уничтожения людей. 
Это положение содержится в Санкт-Петербургской 
декларации 1868 года, Декларации Брюссельской 
конференции 1874 года, Гаагских конвенциях и 
декларациях 1899 и 1907 года, в Женевском 
протоколе 1925 года, в Декларации о запрещении 
применения ядерного оружия для целей войны, 
принятой Генеральной Ассамблеей ООН 24 ноября 
1961 года.



 Поскольку переход к состоянию войны изменяет 
договорные отношения между воюющими 
государствами, З. и о. в. устанавливают, что 
воюющие государства должны оказать содействие 
для возможно скорого выезда персонала посольств 
и консульств противника, защита интересов 
воюющего государства и его граждан может быть 
вверена какому-либо третьему государству. 
Граждане неприятельского государства могут быть 
ограничены в правах и даже интернированы .
Предусматривается, что военные действия могут 
производиться только на территории (сухопутной, 
морской и воздушной) воюющих государств, а 
также в пределах открытого моря ;они не могут 
затрагивать территорию нейтральных государств, 
нейтрализованные территории и зоны.



В отношении наиболее жестоких средств ведения 
войны установлены запреты. К недозволенным 
средствам относятся: яд и отравленное оружие, 
оружие, снаряды и вещества, способные 
причинить излишние страдания, химическое и 
бактериологическое оружие и т.д. Установлены 
также ограничения в отношении способов 
использования дозволенных видов оружия, 
например воспрещается атаковать и 
бомбардировать незащищенные города, селения, 
жилища и строения.



 Воюющие обязаны при осадах и 
бомбардировках принимать все меры к тому, 
чтобы щадить, насколько возможно, здания, 
служащие целям науки, искусства и религии, 
больницы, госпитали и др., при условии, что эти 
здания и места не служат одновременно военным 
целям и обозначены видимыми знаками. З. и о. в. 
предусматривают ряд положений, касающихся 
методов ведения военных действий: запрещается 
убивать или ранить неприятеля, который сдался 
в плен; истреблять или захватывать 
неприятельскую собственность, кроме случаев 
настоятельной военной необходимости; 
незаконно пользоваться парламентёрским и 
национальным флагами, военными знаками и 
форменной одеждой неприятеля, 
отличительными знаками санитарных 
формирований.



Нарушение З. и о. в. рассматривается как 
международное правонарушение, 4-я Гаагская 
конвенция 1907 указывает на обязанность 
воюющей стороны возместить убытки, 
вытекающие из нарушений З. и о. в., на 
необходимость привлекать к ответственности 
лиц из состава её вооруженных сил, виновных в 
нарушении З. и о. в. После 2-й мировой войны 
1939—45 уставы Нюрнбергского и Токийского 
международных военных трибуналов, а равно и 
приговоры этих судов квалифицировали 
нарушение З. и о. в. как тягчайшие 
международные преступления — военные 
преступления и преступления против 
человечности.



ПЕТЕРБУРГСКАЯ ДЕКЛАРАЦИЯ (1868 Г.)

Санкт-Петербургская декларация 1868 
года «Об отмене употребления взрывчатых 
и зажигательных пуль» — международное 
соглашение, заключённое 29 ноября(11 
декабря) 1868 года в Санкт-Петербурге. 
Декларация запретила использование в 
армиях европейских стран снарядов, 
которые при весе менее 400 граммов имеют 
свойство взрывчатости или снаряжены 
ударным или горючим составом. 



В октябре 1868 года в Санкт-Петербурге, по 
инициативе правительства Российской 
империи, прошла конференция, 
посвящённая обсуждению разработки 
законов войны.
На конференции были представлены 
государства: Австро-Венгрия, Бавария, 
Бельгия, Великобритания, Вюртемберг, 
Греция, Дания, Италия, Нидерланды, 
Норвегия, Османска империя, Персия, 
Португалия, Россия, Северогерманский союз 
(то есть Великая Пруссия), Франция, 
Швейцария, Швеция.



Декларация запрещала использование упомянутого 
в ней оружия только в войнах между странами, 
подписавшими её. Однако, со временем данная 
норма стала рассматриваться, как обычно правовая 
и, соответственно, обязательная для всех 
государств.
Несмотря на запрет декларации на использование 
разрывных пуль, практически все страны-
участницы ПМВ использовали их в авиации, так 
как они очень эффективны в борьбе с 
дирижаблями и самолётами того времени и очень 
облегчают корректировку стрельбы. Однако, 
данное использование не рассматривается, как 
нарушение.



Декларации, так как подобные пули имеют 
другие задачи и не считаются причиняющими 
излишние страдания. В дальнейшем они были 
вытеснены малокалиберными 
автоматическими орудиями, осколочно-
фугасные боеприпасы которых (большинство 
массой от 100 до 200 грамм), впрочем, тоже 
формально, но не фактически (по тем же 
причинам) подпадают под запрет.



БРЮССЕЛЬСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ (1874 г.)

Брюссельская конференция 1874 года, - 
международная конференция по кодификации 
законов и обычаев войны, которая прошла с 15 
(27) июня по15 (27) августа 1874 года в Брюсселе. 
Инициатором конференции выступила Россия. 
Участие принимали Россия, Германия, Австро-
Венгрия, Бельгия, Дания, Испания, США, 
Франция, Великобритания, Иран, Нидерланды, 
Норвегия, Португалия, Турция, Швеция. 
Основной целью Конференция являлось 
уменьшение страдания людей во время 
вооруженных конфликтов государств 
посредством кодификации законов и обычаев 
войны. 



В русском циркуляре 17 апреля 1874 года, который 
послужил приглашением европейских государств на 
Брюссельскую конференцию, было указано, «чем более 
развивается в настоящее время солидарность, 
предназначенная приблизить и соединить народы, как 
членов одной общей семьи, чем более, с другой стороны, 
военная их организация имеет назначением придать их 
распрям характер борьбы между вооруженными 
нациями, тем более оказывается необходимым 
определить точнее, чем до сих пор, законы и обычаи, 
согласные с состоянием войны, для того чтобы 
ограничить её последствия и уменьшить её бедствия, 
насколько это возможно и желательно. В виду этой цели 
кажется необходимым, посредством взаимного 
соглашения, установить правила, которые должны быть 
обязательны как для самих правительств, так и для 
армий, на основании полнейшей взаимности».



С этой целью был предложен проект Конвенции 
о законах и обычаях сухопутной войны, задача 
которой заключалось установить некоторые 
обязательные правила ведения войны и тем 
самым ограничить приносимые войной бедствия.

Автором проекта Конвенции выступил русский 
юрист-международник Ф. Ф. Мартенс, тогда ещё 
мало известный и в России, и в мире. В своей работе 
над проектом Конвенции учёный руководствовался 
принципами, которые содержались 
в Петербургской конвенции 1868 года, а также 
многие общепризнанные международные обычаи 
и в целом на международное право того времени.



В проекте Конвенции предусматривалась 
подробная регламентация прав воюющих сторон в 
отношении друг друга и частных лиц, а также 
порядок сношений между воюющими сторонами и 
разрешениями вопроса о репрессалиях. 
Организаторы Конференции полагали, что та 
работа которая была проделана над проектом 
Конвенции, позволяет надеяться на быстрое и 
единогласное её принятие. Тем не менее, 
представители государств-участников в 
подавляющем большинстве отказались поддержать 
предложенный проект. Хотя сам текст не встретил 
серьёзных возражений, идея ограничения войны 
международными нормами натолкнулась на 
сопротивление со стороны участников.



Возражения в своем большинстве были 
направлены не из-за несовершенства положений 
конвенции, а именно по причине 
невозможности принятия самой идеи 
ограничения войны какими-то 
международными правилами. В итоге 
конференция приняла предложенный проект в 
виде Брюссельской декларации, то есть 
документа, который носил рекомендательный 
характер. Международной общественности 
необходимо было морально созреть для 
принятия общеобязательной конвенции.



Интересным является тот факт, что 
представитель Англии(которая являлась одной из 
активных противников принятия ограничений 
ведения войны) на этой конференции получил от 
своего правительства указание не принимать 
участия в дебатах. По этому Ф. Ф. Мартенс отметил, 
что «пресловутое молчание английского делегата 
компрометировало конференцию гораздо сильнее, 
чем если бы он отсутствовал вовсе».
В результате положения Декларации так и остались 
лишь рекомендательные по своему характеру, 
однако сам по себе факт проведения конференции 
был чрезвычайно важен, поскольку представлял 
собой первую в истории международных 
отношений попытку кодификации законов и 
обычаев сухопутной войны.



В своей монографии, автор проекта Брюссельской 
декларации Ф. Ф. Мартенс, отмечал, что «труды 
брюссельской конференции никогда не будут 
забыты, всегда будут иметь благодеятельное 
влияние на военные действия, и никогда не могут 
быть вычеркнуты из истории русской политики, 
направленной к достижению истинно гуманных и 
великодушных целей».Буквально в следующем году, итоги Брюссельской 
конференции и её значимость была поддержана на 
очередной сессии Института международного 
права (г. Гент) в августе 1875 года.

Некоторые положения результатов Брюссельской 
конференции легли в основу Гаагских конвенций и 
деклараций 1899 года.



ГААГСКИЕ КОНФЕРЕНЦИИ (1899 И 1907 гг.)

Первые две, известные как 1-я и 2-я мирные 
конференции в Гааге, приняли международные 
конвенции о законах и обычаях войны. Гаагская 
конференция 1954 выработала конвенцию о защите 
культурных ценностей в случае вооруженного 
конфликта. 1-я и 2-я мирные конференции в Гааге 
проходили в тот период, когда капитализм вступил 
в высшую свою стадию — империализм и между 
основными капиталистическими странами 
обострилась и усилилась борьба за передел мира. 



Обе конференции оказались не в состоянии принять 
решения по вопросам, ради которых они были 
созваны. Однако эти конференции сыграли 
значительную роль в деле международно-правовой 
регламентации правил ведения войны. Хотя они 
отражали уровень военной техники кон. 19 — нач. 20 
в., значение Гаагских конференций сохраняется и 
определяется тем, что в их основе лежит 
прогрессивный принцип гуманизации войны. 

Поэтому данные конференции, хотя они 
провозгласили официально своей задачей 
выработку решений, направленных на 
ограничение вооружений и обеспечение мира 
(почему они и получили название «мирных»), 
показали явное нежелание большинства 
участников, особенно Германии, проводить какие-
либо сокращения или ограничения вооружений. 



Первая Гаагская конференция, созванная по 
инициативе России, проходила 18 мая — 29 
июля 1899 (участвовало 26 государств, в т.ч. 
Великобритания, США, Германия, Франция, 
Италия, скандинавские страны, Япония и др.). 
Приняла 3 конвенции: О мирном решении 
международных столкновений; О законах и 
обычаях сухопутной войны; О применении к 
морской войне начал Женевской конвенции 10 
авг. 1864 о раненых и больных. Были приняты 
также 3 декларации, касающиеся ограничения 
средств ведения военных действий. 



Вторая Гаагская конференция, созванная по 
инициативе США, поддержанной Россией, 
проходила 15 июня — 18 октября 1907. В её 
работе приняли участие 44 государства: все 
участники конференции 1899 (после отделения 
Норвегии от Швеции — 27 государств), а также 
17 государств Центральной и Южной Америки. 
Конференция пересмотрела конвенции 1899 и 
приняла 10 новых — всего т.о. стало 13 
конвенций, получивших порядковые номера:



О мирном решении международных столкновений;
Об ограничении случаев обращения к силе для 
взыскания по договорным долговым обязательствам;
Об открытии военных действий;
О законах и обычаях сухопутной войны;
О правах и обязанностях нейтральных держав и лиц 
в сухопутной войне;
О положении неприятельских торговых судов при 
открытии военных действий;
Об обращении торговых судов в военные;
Об установке автоматических контактных 
подводных мин;
О бомбардировке морскими силами во время войны;
О применении к морской войне начал Женевской 
конвенции 1864;
О некоторых ограничениях в пользовании правом 
захвата в морской войне;
Об учреждении Международного призового суда.



ЖЕНЕВСКИЙ ПРОТОКОЛ (1925 г.)

Протокол о запрещении применения на 
войне удушающих, ядовитых или других 
подобных газов и бактериологических 
средств (обычно называемый Женевским 
протоколом) — международное соглашение о 
запрещении использования химического или 
биологического оружия во время войны.

Конвенция была подписана 17 июня 1925 года в 
швейцарском городе Женеве и вступила в 
силу 8 февраля 1928 года.



Советский Союз ратифицировал Женевский 
протокол в 1928 году с двумя оговорками. По 
первой из них протокол обязывает 
правительство СССР только по отношению к 
государствам, которые его подписали и 
ратифицировали или к нему окончательно 
присоединились. По второй было оговорено, 
что протокол перестанет быть обязательным 
для правительства СССР в отношении всякого 
неприятельского государства, вооруженные 
силы которого, а также его формальные или 
фактические союзники не будут считаться с 
воспрещением, составляющим предмет этого 
протокола.



Конвенция запрещает применение 
химического или биологического оружия, но 
не обязывает подписавшие его государства не 
производить это оружие, хранить или 
транспортировать. Эти аспекты, связанные с 
перемещением химических и 
бактериологических вооружений стали 
предметом более поздних международных 
договоров, а именно Конвенции о 
биологическом оружии 1972 
года и Конвенции о химическом оружии 1992 
года.



ЖЕНЕВСКИЕ КОНВЕНЦИИ (1949 г.)
Женевские конвенции от 12 августа 1949 
года — международно-правовые соглашения о 
защите жертв войны. Являются 
основой международного гуманитарного права. 
Конвенции приняты 12 августа 1949 года на 
Дипломатической конференции и вступили в 
силу 21 октября 1950 года.
Конференция выработала соглашение в 
результате заседания, проходившего 
в Женеве с 21 апреля по 12 августа 1949 года. 
Конвенция составлена на французском и 
английском языках. Оба текста являются 
одинаково аутентичными. Федеральный совет 
Швейцарии обеспечивает официальные 
переводы конвенции на русский и 
испанский языки.



•Женевские конвенции требуют от сторон, 
участвующих в конфликте, проводить различие 
между гражданским населением и 
непосредственными участниками военных действий 
(комбатантами) с целью обеспечения защиты 
гражданского населения и гражданских объектов.
•Запрещены нападения как на гражданское население 
в целом, так и на отдельных мирных граждан.
•Нападения должны быть направлены только против 
военных объектов. Лица, которые не принимают или 
прекратили принимать участие в боевых действиях 
(включая военнопленных), имеют право на уважение 
их жизни, а также физической и психической 
неприкосновенности. Таким людям должна быть 
обеспечена защита и гуманное обращение при всех 
обстоятельствах без какой бы то ни было 
дискриминации.



•Запрещено убивать или наносить ранения 
противнику, который сдался в плен или не может 
более принимать участия в боевых действиях.
•Запрещено также применять оружие или методы 
ведения боевых действий, способные вызвать 
ненужные потери или излишние страдания.
•Раненым и больным необходимо оказать 
медицинскую помощь, независимо от того, к какой 
стороне в конфликте они принадлежат. Необходимо 
обеспечить защиту медицинского персонала и 
медицинских учреждений, а также их транспорта и 
оборудования.
•Эмблема красного креста или красного полумесяца 
на белом фоне является знаком этой защиты. Лица и 
объекты, использующие эмблемы красного креста и 
красного полумесяца, не могут подвергаться 
нападению. В то же время, нельзя использовать 
эмблему неправомерно.



Окончательный вариант Женевских конвенций 
был принят в 1949 г. Последующие вооруженные 
конфликты (национально-освободительные 
войны в 70е годы XX века) показали 
необходимость расширения правовых норм, 
применимых к боевым действиям. Это повлекло 
за собой принятие в 1977 году двух 
Дополнительных Протоколов к Женевским 
конвенциям.
В 2005 году был принят третий Дополнительный 
протокол, который учредил дополнительную 
эмблему, красный кристалл. Эта эмблема может 
использоваться вместе с красным крестом и 
красным полумесяцем или самостоятельно.



ГААГСКАЯ КОНВЕНЦИЯ (1954 г.)

Гаагская конвенция о защите культурных 
ценностей в случае вооружённого 
конфликта была принята 
в Гааге (Нидерланды) 14 мая 1954  года о следам 
массовых разрушений объектов культурного 
наследия во время Второй мировой войны и 
является первым международным договором, 
получившим широкое распространение во всем 
мире, посвящённым исключительно 
защите культурного наследия в 
случае вооружённых конфликтов.



Конвенция предусматривает меры по охране 
движимых и недвижимых культурных объектов 
(памятники архитектуры, искусства или истории, 
религиозные или светские, археологические 
месторасположения, рукописи, книги, музеи, крупные 
библиотеки, хранилища архивов и т. д.), которые 
расположены как на территории противника, так и на 
собственной территории. По состоянию на 2004 год 
конвенция ратифицирована 108 странами. Вывоз 
культурных ценностей с оккупированной территории 
запрещён специальным протоколом к этой конвенции 
(ратифицирован 87 странами). Протоколом также 
предусмотрены правила о возврате культурных 
ценностей по окончании военных действий, в случае 
когда они были временно перемещены на 
территорию другого государства.



НАЧАЛО ВОЙНЫ И ЕГО ПРАВОВЫЕ 
ПОСЛЕДСТВИЯ

Объявление войны, даже если оно не сопровождается 
военными действиями, всегда приводит к состоянию 
войны и влечет за собой определенные правовые 
последствия. Это означает конец мирных отношений 
между соответствующими государствами:
•дипломатические и консульские связи прекращаются;
•персонал посольств и консульств отзывается;
•политические договоры (о ненападении, о нейтралитете, 
о военном, союзе) прекращают свое действие;
•некоторые многосторонние договоры приостанавливают 
свое действие в отношениях между воюющими 
государствами;
•международные многосторонние договоры, 
закрепляющие нормы и принципы права в период 
вооруженных конфликтов, начинают действовать и в 
отношениях между воюющими сторонами.



С началом войны начинается фактическое 
осуществление положений договоров и 
соглашений, которые регулируют отношения 
между государствами, вступившими в войну, с 
одной стороны, нейтральными и другими 
невоюющими государствами - с другой. К 
гражданам страны-противника может быть 
применен специальный режим; их право на 
выбор места жительства ограничивается; они 
могут быть интернированы или принудительно 
поселены в определенном месте.



ТЕАТР ВОЕННЫХ ДЕЙСТВИЙ И 
ВООРУЖЕННЫЕ СИЛЫ ВОЮЮЩИХ СТОРОН

Территория, на которой вооруженные 
силы воюющих сторон фактически ведут 
военные действия. В качестве Т.в.д. не может 
использоваться территория (сухопутная, 
морская, воздушная) нейтральных и других 
невоюющих государств. В соответствии с 
международными договорами в Т.в.д. также не 
могут быть превращены: 



а) некоторые международные проливы (напр., 
Магелланов пролив по Договору 1981 г. между 
Аргентиной и Чили); 

б) международные каналы (напр., Суэцкий канал 
согласно Константинопольской конвенции 1888 
г.); 

в) отдельные острова и архипелаги (напр., 
Аландские острова в соответствии с Мирным 
договором между победителями во Второй 
мировой войне и Финляндией 1947.



ПАРЛАМЕНТЕРЫ
Парламентёр (фр. parlementaire, от фр. parler — 
говорить) — лицо, уполномоченное сторонами, 
находящимися в состоянии войны, вести переговоры о 
заключении мира, перемирия, прекращения 
огня, капитуляции и др.
Сложившаяся практика предполагает наличие у 
парламентёра белого флага, как отличительного 
признака. Парламентёра могут 
сопровождать знаменосец, горнист 
(трубач), барабанщик, переводчик, однако участие всех 
(либо отдельных из указанных) лиц, не является 
обязательным условием.
Парламентёр и сопровождающие его лица, являются в 
период выполнения их миссии, неприкосновенными.
Регламентирующим документом статуса парламентёра 
и сопровождающих его лиц, является 4-я Гаагская 
Конвенция 18 октября 1907 года «О законах и обычаях 
войны».



СРЕДСТВА ВЕДЕНИЯ ВОЙНЫ

Средства ведения войны — это оружие, применяемое 
вооруженными силами воюющих для уничтожения живой 
силы и военной техники противника, а методы ведения 
войны представляют собой различные способы 
использования средств ведения войны в указанных целях. 
В данной сфере действуют такие международно-правовые 
акты, как Конвенция о законах и обычаях сухопутной 
войны (Гаага, 18 октября 1907 г.), в которой содержится 
Положение о законах и обычаях сухопутной войны, 
Женевские конвенции от 12 августа 1949 г. и 
дополнительные протоколы I и II к ним, Конвенция о 
некоторых ограничениях в пользовании правом захвата в 
морской войне (Гаага, 18 октября 1907 г.), Руководство Сан- 
Ремо по международному праву, применимому к 
вооруженным конфликтам на море (Сан-Ремо, 12 июня 
1994 г.) и ряд других.



ПРАВОВОЙ РЕЖИМ ВОЕННОЙ ОКУПАЦИИ 
И ЗАЩИТА ГРАЖДАНСКОГО НАСЕЛЕНИЯ

Оккупа́ция (от лат. occupatio — «захват, 
занятие») в общем случае — 
занятие вооружёнными силами государства не 
принадлежащей ему территории, не 
сопровождающееся 
обретением суверенитета над ней, обычно 
временное. Оккупацию следует отличать 
от аннексии, акта присоединения государством 
всей или части чужой территории в 
одностороннем порядке.



Признаки окупации

•Временность миссии

•Обязательное наличие государства-жертвы

•Обязательное нахождение в состоянии войны

•Обязательное принятие на себя функций 
управления

•Обязательное соответствие нормам 
международного права

•Международное 
признание



Исходя из изложенного, можно заключить, что 
оккупация во всех случаях производится с 
помощью военной силы и имеет несколько 
видов:
•оккупация в состоянии войны, военная, 
неприятельская оккупация;
•послевоенная оккупация во исполнение 
условий мирных соглашений;
•мирная (не связанная с войной) 
оккупация (англ. non-belligerent), оккупация в 
условиях мирного времени.

Виды оккупации


