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есть в чистом виде правовое явление, на их формулирование и принятие большое значение 

оказывают политические моменты, позиции государств по тем или иным вопросам. 

Исходя из этого, изучение института оговорок в будущем, его кодификация и 

стремительное развитие  однозначно приведет к наиболее эффективному правовому 

регулированию процесса заключения и действия международных договоров в современном 

международном праве. 
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В данной статье основное внимание уделяется пороговому вопросу, когда 

международное гуманитарное право применяется к насилию с участием террористов или 

террористических групп в контексте международных или немеждународных конфликтов. 

Анализируются нормы международного гуманитарного права, регулирующие положение 

лиц, которые принимают непосредственное участие в вооруженных действиях, несмотря на 

отсутствие у них статуса комбатантов. Такжев этой статье рассматривается вопрос о 

правовом положении членов Талибана и Аль-Каеды, задержанных в ходе конфликта в 

Афганистане. 

Терроризм уже давно представляет глобальные проблемы как для государств, так и для 

международного гуманитарного права, а именно в вопросах предоставления защиты в 

вооруженных конфликтах.  На протяжении более века продолжались дискуссии о статусе 

нерегулярного комбатанта, легитимность негосударственных вооруженных групп, насилие, 

мотивированное политически справедливым, террористические средства и методы ведения 

войны, а также проблемы регулирования ассиметричного конфликта.  

Понятие «незаконные комбатанты» чаще всего использовалось и используется 

правительством США. Рассмотрим на конкретном примере представителей Талибана и Аль-

Каеды, которые были захвачены в ходе вооруженного конфликта в Афганистане и помещены 

в тюрьму, расположенную на военной базе США в Гуантанамо на Кубе. На задержанных 

отрицалось распространение каких-либо норм международного гуманитарного права. 

Важную роль в определении статуса участвующих сторон имеет квалификация конфликта: 

является ли он международным или немеждународным. Для определения, нужно указать на 
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то, что в данном конфликтеможно выделить два этапа: первый - это конфликт между 

коалицией государств и Афганистаном с учетом того, что в это время в стране де-факто 

действовал режим талибов [1, с.585], и второй — это действия коалиции государств после 

падения правительства талибов. Квалификация первого этапа конфликта была определена 

делом «Хамдан против Рамсфельда». Позиция правительства США сводилась к тому, что в 

Афганистане США участвовали в двух вооруженных конфликтах: против Талибана и против 

Аль-Каеды, причем первый квалифицировался как немеждународный конфликт, а в 

отношении второго отрицалось применение норм международного гуманитарного права 

вообще, в связи с тем, что Аль-Каеда не является участницей Женевских конвенций [2, с.26]. 

Верховный суд США признал конфликт против Аль-Каеды носящим немеждународный 

характер. Однако, под понятие международного вооруженного конфликта подпадают как 

случаи, когда государство предпринимает действия против правительственных вооруженных 

сил другого государства, так и случаи, когда государство воюет против террористических 

организаций на территории другого государства, при условии, что действия этих 

террористических формирований вменяются этому государству. Из этого следует, что 

вооруженные действия коалиции государств во главе с США в Афганистане против 

движения Талибан и Аль-Каеды в период с 2001 года до момента падения правительства 

талибов нужно квалифицировать как международный вооруженный конфликт. При этом 

важно отметить, что Талибан и Аль-Каеда действовали согласованно, проводили совместные 

операции, обладали едиными тренировочными базами, поэтому деление вооруженного 

конфликта на два отдельных: с Талибаном и Аль-Каедой является неверным [3, с. 201]. 

Члены Талибана на тот момент представляли собой армию Афганистана и де-факто 

правительство Афганистана, значит, они подпадали под понятие «комбатанты». При этом 

следует квалифицировать их как комбатантов в силу п. 1 ч. «А» ст. 4 Женевской конвенции 

об обращении с военнопленными 1949 года, а, следовательно, попытки применить к ним п. 2 

ч. «А» ст. 4, предъявляя четыре критерия: a) имеют во главе лицо, ответственное за своих 

подчиненных; b) имеют определенный и явственно видимый издали отличительный знак; c) 

открыто носят оружие; d) соблюдают в своих действиях законы и обычаи войны, 

неправомерны [4]. Таким образом, члены Талибана были законной целью для атак со 

стороны США, при этом на них также распространялся статус военнопленных, и они не 

могли быть привлечены к ответственности за применение силы против комбатантов 

противника. Что касается членов Аль-Каеды, которые в свете Третьей Женевской конвенции 

1949 г. Должны рассматриваться как «личный состав других ополчений и добровольческих 

отрядов», то необходимо установить, удовлетворяли ли эти лица четырем критериям, 

установленным в п. 2 ч. «А» ст. 4 данной Конвенции. Члены Аль-Каеды не носили открыто 

оружие и не имели опознавательного знака. К тому же, представители этой 

террористической организации не соблюдали законы и обычаи войны. Из этого выходит, что 

члены Аль-Каеды не могли претендовать на статус комбатантов и военнопленных в случае 

задержания силами противника. «Незаконные комбатанты» не получали привилегий 

комбатантов, что значит, их участие было незаконно и они подлежали привлечению к 

ответственности за участие в вооруженных формированиях, за убийства и причинения вреда 

здоровью комбатантов противника, но эти лица должны были пользоваться защитой 

Женевской конвенции о защите гражданского населения во время войны в соответствии со 

ст. 4 этого международного договора или, в случае ограничения защиты на основе ст. 5 

данной конвенции, — минимальными гарантиями в соответствии с этой статьей и обычно-

правовыми нормами. 

Второй этап характеризовался падением правительства талибов, когда иностранное 

государство вступило в вооруженный конфликт на стороне правительства против 

террористических формирований в Афганистане. В данном случае имел место 

интернационализированный конфликт, когда в немеждународный конфликт вмешивается 

третье государство или несколько государств на той или иной стороне конфликта. Характер 

конфликта имеет непосредственное значение для определения объема применимого 
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гуманитарного права. Предпринималось немало попыток для разрешения проблемы 

интернационализированного конфликта. Второй этап бесспорно следует характеризовать как 

немеждународный. Аналогичный вывод в отношении квалификации действий США и 

коалиции государств против участников Талибана и Аль-Каеды на территории Афганистана 

содержится в докладе Международного комитета Красного креста «Международное 

гуманитарное право и вызовы современных вооруженных конфликтов» [5, с.725]. 

Следовательно, члены Талибана и Аль-Каеды не могли обладать привилегиями комбатантов. 

Действия членов этих группировок должны квалифицироваться как незаконное ношение 

оружия, создание незаконного вооруженного формирования, убийство и т.д. Немаловажной 

является гарантия, прописанная в ст.3 Женевских конвенций и Вторым дополнительным 

протоколом, на справедливое судебное разбирательство. 

В заключение можно сделать несколько выводов. Во-первых, понятие «незаконные 

комбатанты» корректно использовать только в вооруженных конфликтах, носящих 

международный характер. Во-вторых, лица, принимающие непосредственное участие в 

вооруженных конфликтах и не имеющих привилегий комбатантов, не остаются вне рамок 

защиты международного гуманитарного права. К таким лицам должны быть применены 

минимальные гарантии, которые предусмотрены ст. 5 Четвертой Женевской конвенции. В-

третьих, на примере Талибана и Аль-Каеды было показано, что члены террористических 

организаций не могут автоматически рассматриваться как «незаконные комбатанты». Также 

статья показала, что нет необходимости введения особого статуса «террориста», как 

утверждают отдельные ученые. Введение особого статуса уменьшит влияние уже 

существующих норм защиты международного гуманитарного права. В законодательствах 

стран уже прописаны санкции в отношении терроризма. Хотелось бы отметить, что 

государства часто пренебрегают принципом уменьшения причинения страданий 

противоборствующей стороны, оправдывая это тем, что они воюют с терроризмом. Насилие 

порождает ответное насилие и в нашем современном мире, когда законы и нормы прописаны 

и приняты всеми государствами, даже если то или иное положение прямо не предусмотрено 

статьями, сторонам необходимо руководствоваться принципами гуманности, человечности и 

здравого смысла, что было сказано еще Ф.Ф. Мартенсом в 19 веке.  
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