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Одной из самых актуальных проблем в области международного гуманитарного права с 

момента окончания Второй мировой войны является защита гражданского населения во 

время вооруженных конфликтов. Для того, чтобы осмыслить и понять, насколько это важная 

и глобальная проблема для всего человечества, хотелось бы привести пару примеров из 

жизни.  Война в Косово началась в апреле 1996 года. Развязали эту войну албанские 

сепаратисты, которые желали добиться независимости Косово и Метохии. Регион сразу же 

массово стали покидать сербы, черногорцы и цыгане.Армия Югославии решила ответить на 

эти действия и захватила населенные пункты Косово. Результатом этого столкновения стала 

гибель 80 мирных жителей, в числе которых большое количество женщин и детей.Теперь 

приведем еще один пример: война в Боснии. Раньше Боснию и Герцеговину 44% населяли 

боснийцы-мусульмане, на 31% – православные сербы, на 17% – католики хорваты. 29 

февраля 1992 года прошел референдум о независимости, с результатом которого были не 

согласны сербские лидеры. Они его не признали и провозгласили свою республику. В 

результате противостояния погибло 100–110 тыс. Человек;около 2 млн 200 тыс. Стали 

беженцами. Становится очевидно, что мирные люди становятся ценой достижения 

политической власти и стремления к экономическому могуществу. 

За время, прошедшее с момента окончания Мировых войн, были приняты 

многочисленные международные конвенции в области международного гуманитарного 

права и прав человека, но, к величайшему сожалению, каждый день мы невольно узнаем о 

многих новых случаях жестокого обращения, пыток и убийств во время вооруженных 

конфликтов. В нашей современной истории количество жертв среди гражданского населения 

резко возросло. Но, до сих пор не созданы специальные организации, которые бы вели учет 

всех погибших из числа гражданского населения. Если бы такая организация существовала, 

то мы бы были просто поражены теми данными, теми цифрами, которые мы бы смогли 

наблюдать. Как считает Генеральный секретарь ООН Кофи Аннан: «Жертвы сегодняшних 

конфликтов не просто безымянны, а буквально не исчисляемы (...)Страшная правда 

заключается в том, что гражданские лица не просто “находятся на линии перекрестного 

огня”. Они не являются случайно пострадавшими или “сопутствующими потерями”, если 

использовать этот распространенный эвфемизм. Слишком часто они являются 

умышленными мишенями.»[1] Действительно, гражданское население становится основной 

мишенью для нападений на почве этнической, религиозной и расовой ненависти, 

политического противостояния или просто беспощадного преследования экономических 

интересов.  

Человечество испокон веков знакомо с институтом войны. Раньше война 

рассматривалась как способ выживания, демонстрирование своей силы, власти; инструмент 

для расширения своей территории путем завоевания. Но только в ХХ веке, когда весь мир 

испытал на себе всю жестокость войны, человечество стало задумываться о создании 

определенныхинститутов с целью обеспечения мира и безопасности, защиты и самое главное 

– недопущение повторений предыдущих ошибок. Первой попыткой закрепления 

неприкосновенности мирного населения была предпринята в Гаагской конвенции о законах и 

обычаях сухопутной войны 1907 года. После Второй Мировой войны 12 августа1949 году 

была принята Женевская конвенция о защите гражданского населения во время войны, 
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которая расширила методы регулирования в этой области. Но, так как мир находится в 

постоянном движении, возникла необходимость в значительном усовершенствовании 

методов защиты. С этой целью на Дипломатической конференции в 1977 году были приняты 

два дополнительных протокола к Женевским конвенциям 1949 года. 

Целью международного гуманитарного права является стремление ограничить 

страдания и ущерб причиняемыми вооруженными конфликтами. В основном, применимо к 

гражданскому населению, нарушаются базовые, естественные права или так называемое 

«неизменное ядро» прав человека. В статье 3, которая является общей для всех четырех 

Женевских конвенций от 1949 года, закреплено: 

“... Следующие действия запрещаются и всегда и всюду будут запрещаться [...]  

- посягательство на жизнь и физическую неприкосновенность, в частности всякие виды    

убийства, увечья, жестокое обращение, пытки и истязания;   

- взятие заложников;  

 - посягательство на человеческое достоинство, в частности оскорбительное   и 

унижающее обращение;   

- осуждение и применение наказания без предварительного судебного решения, 

вынесенного    надлежащим образом учрежденным судом, при наличии судебных гарантий, 

признанных    необходимыми цивилизованными нациями [...]  

 - Раненых и больных будут подбирать, и им будет оказана помощь.”[2] 

В большинстве случаев, все те нормы, которые прописаны в Конвенциях, к сожалению, 

остаются только на бумаге.  В реальной жизни, во время военных конфликтов, человек уже 

теряет все свои нравственные устои и ценности. Главным для него становится – это 

сохранение своей жизни. Существует всего лишь несколько процентов людей, которые 

готовы даже в самые трудные времена пожертвовать собой во благо спасения как можно 

больше «бьющихся человеческих сердец», людей, которые способны оказать поддержку и 

помощь. Японский ученый Юки Танака полагает, что «мы можем узнать, насколько легко 

человек, независимо от национальности, может попасть в плен психологии жестокости, 

когда он участвует в войне. Эта жестокость часто возникает из-за ненависти других, что явно 

можно увидеть в актах расизма. Самой фундаментальной проблемой, с которой нам 

необходимо иметь дело при рассмотрении дел о военных преступлениях, является глубокий 

страх смерти, который чувствуют солдаты. Для того, чтобы пересилить страх в ходе войны, 

люди полагаются на насилие, при котором, в свою очередь, их мораль деградирует и 

проявляется как вспышка жестокости.» [3] Поэтому очень важно осознание государств о том, 

что основная ответственность за защиту гражданского населения во время вооруженных 

конфликтов лежит на них. Международное сообщество продолжает напоминать об этом, 

потому что международные усилия могут только дополнять действия правительств в этой 

области. Исходя из этого, внутренняя политика каждого государства должна основываться 

на воспитании в каждом из своих граждан чувство патриотизма, уважения к остальным 

государствам, понимая, что мы все живем на единой планете; чувство сопереживания, чтобы 

несмотря на какие-либо различия по определенным признакам, каждый человек мог 

получить необходимую помощь.Генеральный секретарь Кофи Аннан неоднократно 

подчеркивал, что «как люди мы не можем или, по крайней мере, не имеем права сохранять 

безразличие к страданиям других людей. Каждый из нас… должен делать все возможное для 

оказания помощи тем, кто в ней нуждается, даже если значительно безопасней и удобней 

было бы ничего не делать». [1] 

В Женевских конвенциях 1949 года и Дополнительных протоколах закреплено, что 

никакие гражданские лица и никакие лица, не принимающие участия в боях, ни при каких 

обстоятельствах не могут быть объектами нападения, и всех их следует щадить и защищать. 

Самыми уязвимыми среди гражданского населения во время вооруженных конфликтов 

являются женщины, дети и лица с ограничениями по здоровью. Именно поэтомуим 

должноуделяться особое внимание. 
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Женщины могут по-разному быть вовлечены в вооруженный конфликт: от активного 

участия в качестве комбатантов до испытания всех тягот и лишений в качестве жертв. И еще 

только потому, что они женщины. На их долю может выпасть не мало испытаний: разлука и 

потеря членов семьи, источника доходов; увеличенный риск сексуального насилия, ранения, 

лишений и смерти. Женщина в войне не просто должна сохранить жизнь себе, она должна и 

защищать всю оставшуюся семью, включая детей, пожилых людей, а также лиц, с 

ограничениями по здоровью. 

В октябре 2000 года Совет Безопасности принял исторически важную резолюцию 1325 

(2000) в отношении положения женщин, мира и безопасности. В этой резолюции четко 

прописано, что все стороны вооруженного конфликта в полной мере должны соблюдать 

нормы международного права, касающихся прав и защиты женщин и девочек, в особенности 

тех, кто является гражданскими лицами. 

Также можно выделить те права и защиту, которая должна предоставляться женщина 

во время вооруженных конфликтов: 

 - Обучение военных правам женщин.  

 - Содействие в сфере гинекологической и репродуктивной медицинской помощи 

медицинским учреждениям и медицинским пунктам, обслуживающим жертв военных 

действий.  

- Напоминание органам, отвечающим за заключенных, о том, что заключенные-

женщины должны немедленно передаваться под надзор женщин, и что их спальные места и 

санитарные удобства должны быть адекватно отделены от мужских.  

-  Работа по восстановлению контактов между членами семьи, которые были разделены 

в результате вооруженного конфликта.  

-  Предоставление помощи семьям пропавших без вести. 

Ситуация с положением детей во время вооруженных конфликтов является еще более 

ужасающей. По оценке Детского Фонда ООН за последнее десятилетие было убито 2 млн. 

Детей только во время вооруженных конфликтах, втрое больше детей было ранено и 

искалечено на всю оставшуюся жизнь. Еще больше количество детей умерло о болезней и 

недоедания. Более 300 тыс. Детей в возрасте до 18 лет были использованы в качестве солдат 

в правительственных вооруженных силах или оппозиционных вооруженных формированиях. 

Дети слишком часто становятся очевидцами жестоких преступлений. Они оказываются 

оторванными от знакомого окружения, более того, у них даже уверенности в ближайшем 

будущем не только своем, но и своих родных и близких. Они часто вынуждены бежать, 

отвергнуты и оставлены на произвол судьбы. Кроме того, дети во время вооруженных 

конфликтов, являются потенциальными кандидатами для вербовки в солдаты. 

Присоединение к вооруженной группе – это способ обеспечения дальнейшего выживания 

людей. В связи с этим должны быть распространены уважение и содействие к защите прав 

детей во время вооруженных конфликтов; к каждого ребенка на месте конфликта должна 

быть уверенность в том, что он не станет объектом вербовки, а наоборот, получит всю 

необходимую психологическую, медицинскую и социальную поддержку. Конечно, это 

минимум, но если каждый ребенок будет находиться под защитой и получать хотя бы 

вышеизложенные права, то положение детей во время вооруженных конфликтов станет хоть 

немного лучше. 

15 марта 2002 года было сделано заявление Председателем Совета Безопасности, в 

котором он вновь выразил обеспокоенность о положении гражданских лиц во время 

вооруженных конфликтах. К этому заявлению Советом Безопасности было приложено 

памятное письмо, в котором была отмечена важность решения проблем, связанных с 

положением детей, которые особенно сильно нуждаются в защите и помощи. 

Но не только женщины и дети находятся в сложной ситуации в ходе конфликта. Еще 

одну группу слабозащищенного населения во время вооруженных конфликтов представляют 

престарелые или инвалиды. Они относятся к числу тех, кто в первую очередь страдает от 
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конфликтов, потому что в результате них резко ухудшается функционирование любых 

систем поддержки. 

Во многих странах есть тенденция помещать инвалидов в специальные учреждения, 

что лишь обостряет их незащищенность и может усложнить задачу по защите гражданского 

населения. История полна примеров, например, истребление инвалидов в психиатрической 

больнице во время геноцида в Руанде, до этого – нацистская программа «T-4» по 

истреблению взрослых и детей-инвалидов в учреждениях и больницах. Само существование 

специализированных структур для совместного проживания – психиатрических больниц, 

сиротских приютов, специализированных центров по уходу и других учреждений – может 

подтолкнуть некоторых комбатантов на мысль об использовании инвалидов в качестве 

живого щита. Также же важно отметить что инвалидность в совокупности других 

характеристик, таких как расовая принадлежность, вероисповедание, этническая группа 

создают еще большие трудности в период вооруженных конфликтов.[4] 

В 2006 году была принята Конвенция ООН о правах инвалидов, которая является 

«прорывом» в области защиты и соблюдения прав инвалидов. В этой Конвенции каждое 

государство-участник должно выявить и устранить какие-либо барьеры в социальной и 

экономической сфере с целью создания равных возможностей для всех. В статье 11 

прописано:«Государства-участники принимают в соответствии со своими 

обязательствами по международному праву, включая международное гуманитарное право 

и международное право прав человека, все необходимые меры для обеспечения защиты и 

безопасности инвалидов в ситуациях риска, включая вооруженные конфликты, 

чрезвычайные гуманитарные ситуации и стихийные бедствия». [5] 

Также в преамбуле данной конвенции подчеркивается, что «соблюдение применимых 

договоров в области прав человека, является непременным условием для полной защиты 

инвалидов, в частности во время вооруженных конфликтов и иностранной оккупации». [5] 

Но, принятие Конвенции является только первой ступенью к решению проблем 

положения инвалидов во время вооруженных конфликтов. На данный момент на Всемирном 

гуманитарном саммите в 2016 году в Стамбуле была принята Хартия об учете особых 

потребностей инвалидов в рамках гуманитарной деятельности. Шаги в этой области 

свидетельствуют о необходимости продолжать этот новый диалог, осознавая, что речь идет о 

защите гражданского населения. Нам необходимо стремиться в большей мере учитывать и 

защищать права инвалидов при планировании и проведении военных операций. Конечно, мы 

наблюдаем «сдвиг» в этой области, но также, нам необходимо четко осознавать, что пока мы 

будем применять все более новые, усовершенствованные Конвенции и Протокола к ним, на 

территории, где происходят и буду происходить вооруженные конфликты, гибнут ни в чем 

не виновное гражданское население.  

Верховный комиссар ООН по правам человека Сержиу Виейра ди Меллу в своем 

выступлении на Третьем комитете в ноябре 2002 г. Сделал заявление: «Меня часто 

беспокоит то, что расстояние притупляет наши чувства по отношению к действительно 

ужасным, разрушительным последствиям, которые влекут за собой конфликты для тех, кто 

оказался в их водовороте. Мы не должны допускать этого. Убийства, разрушения, 

жестокость, изнасилования, изгнание, страх, голод и травмы – вот составные части 

конфликта, стоит им начаться – и остановить из будет очень нелегко. Если мы намерены 

продвигаться вперед в решении этой проблемы, важно, чтобы все государства и 

вооруженные группировки полностью отказались от нападения на ни в чем не повинных 

мирных людей, будь то по небрежности, неосторожности или же преднамеренно, независимо 

от ситуации».[3] 
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Для любого цивилизованного общества вопросы противодействия коррупции до сих 

пор остаются актуальными и приобретают всю большую значимость. Социально негативное 

явление как коррупция, опасное, представляет угрозу различным институтам государства и 

стабильности жизни общества. 

Резолюция Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций (ГА ООН), от 

15 декабря 1975 года, является одним из первых международных документов, которая, 

осуждая «все виды коррупции», призывает «правительства в рамках их национальной» 

юрисдикции предпринять все необходимые меры для предотвращения подобной коррупции 

и наказания правонарушителей. Впоследствии на Восьмом Конгрессе по предупреждению 

преступности и обращению с правонарушителями ООН была принята специальная 

резолюция «Коррупция в сфере государственного управления» [1], в которой было 

оформлено основополагающее руководство, подготовленное Секретариатом ООН, 

«Практические меры борьбы с коррупцией». [2]. 

В 1996 году ГА ООН приняла резолюцию «Борьба с коррупцией», которая призывает 

внимательно рассмотреть проблемы, связанные с международными аспектами коррупции, 

особенно в отношении международной экономической деятельности, осуществляемой 

корпоративными организациями [3]. Также известна декларация ООН «О борьбе с 

коррупцией и взяточничеством в международных коммерческих операциях» 1996 года, 

согласно которой государства обязуются, помимо прочего, рассматривать как уголовное 

преступление взяточничество иностранных государственных должностных лиц и отменить 

освобождение от налогообложения суммы, полученные в виде взятки от любой частной или 

государственной корпорации либо физического лица государства-члена ООН любым 

государственным чиновником или лицом, избранным в представительный орган другой 

страны [4]. 

Указанные документы, хоть и носят рекомендательный характер, играют важную роль 

в формировании норм международного права относительно рассматриваемого вопроса, а 

также способны влиять на нормы внутреннего права государств [5]. 

Важной вехой стало принятие ГА ООН Конвенции против транснациональной 

организованной преступности, направленной на содействие сотрудничеству в деле более 

эффективного предупреждения транснациональной организованной преступности и борьбы 

с ней [6]. Этот документ дает ряд развернутых понятий, в их числе организованная 
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