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Введение 

Гаагская конвенция 1899 года – это первый международный договор о законах и 

обычаях войны. Гаагская конвенция 1899 года принята на созванной по инициативе России 

международной конференции в Гааге (Нидерланды) с участием 26 государств.  

           Целью данной работы является изучение Гаагской конференций мира 1899 г. Для 

достижения поставленной цели необходимо решить следующие задачи: изучить причины 

созыва конференции; рассмотреть ход работы Гаагской конференции (1899 г.) и ее 

результаты.  

Советская историография объясняла инициативу Императора Николая II по созыву 

Гаагской конференции мира (1899 г.) – конференцию по разоружению, – «слабостью 

царского режима», «отсталостью» русской экономики и вооружённых сил. С.С. Ольденбург 

писал: «Предвидя опасность великой катастрофы, как её предвидели многие, Государь как 

по своему положению, так и по своим личным свойствам, один оказался вынужденным во 

весь рост поставить перед миром вопрос о грядущих потрясениях. Нота об опасностях 

вооруженного мира была не практическим политическим ходом; это был вопрос, 

обращенный к государствам, хотите ли вы приложить усилия, чтобы ее 

предотвратить?».[1]  

 

Император принял участие в замысле, разработке и планировании мирной 

конференции. В процессе работы над ее программой, Николай II внимательно изучал 

проекты конференции. Причиной, побудившей Императора Николая II предложить созыв 

мирной конференции стала англо-бурская война и те преступные методы, какие применялись 

англичанами в ходе этой кампании. Внешняя политика Николая II не может быть понята, 

если не учитывать ее преемственность со всей международной политикой России, которая 

изначально была неразрывно связана с идеей Святой Руси, «Государства-Церкви», то есть 

идеей Православной Империи. Как писал святитель Иоанн (Максимович), последний Царь 

«по своему внутреннему мировоззрению, по убеждению, по своим действиям был слуга 

Божий» [1]. Своей инициативой Николай II хотел создать международную систему, которая 

смогла бы эффективно препятствовать большим войнам.  

Выдающуюся роль в попытке создания такой системы сыграл Император Александр I, 

победитель Наполеона и освободитель Европы, главный основатель и идеолог Священного 

союза. Предшественник Николая II Александр I считал, что помимо земных, 

геополитических задач, у внешней политики России есть задача духовная.  

23 октября 1820 года он писал княгине С.С. Мещерской: «Мы заняты здесь важнейшей 

заботой, но и труднейшей также. Дело идёт об изыскании средств против владычества 
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зла, распространяющегося с быстротою при помощи всех тайных сил, которыми владеет 

сатанинский дух, управляющий ими. Это средство, которое мы ищем, находится, увы, вне 

наших слабых человеческих сил. Один только Спаситель может доставить это средство 

Своим Божественным словом. Воззовём же к Нему от всей полноты, от всей глубины 

наших сердец, да сподобит Он послать Духа Своего Святого на нас и направит нас по 

угодному Ему пути, который один только может привести нас ко спасению». [1]  

Политика Священного союза позволила сохранить Европу от большой войны почти на 

полвека. Безусловно, пример Александра I был в памяти его потомка – Императора Николая 

II. Французский дипломат Жюссеран отмечал, что во время своей встречи с Николаем II, тот 

предупредил, чтобы он не «строил больших иллюзий по поводу практических и немедленных 

результатов от конференции. Но он уверен в её необходимости по причине моральной».[1] 

Таким образом, главной целью инициативы государя была попытка предотвращения или 

хотя бы смягчение последствий грядущей европейской войны, которая, и это понимал царь, 

должна была неминуемо рано или поздно начаться в условиях ничем не ограниченной гонки 

вооружений. Также конференция приняла три конвенции: «О мирном решении 

международных столкновений»; «О законах и обычаях сухопутной войны»; «О применении 

к морской войне начал Женевской конвенции 1864 года о раненых и больных». [2]  

2. 18 мая 1899 г., в день рождения русского царя, в голландском городе Гаага 

открылась первая международная конференция мира. Инициатором форума стала Россия, 

испытавшая все большее военно-техническое отставание от других великих держав, с 

трудом поспевавшая в гонке вооружений. [3] В этой конференции приняло участие 26 

государств: Австро-Венгрия, Германия, Бельгия, Китай, Дания, Испания, США, Мексика, 

Франция, Великобритания, Греция, Италия, Япония, Люксембург, Черногория, Нидерланды, 

Иран, Португалия, Румыния, Россия, Сербия, Сиам, Швеция, Норвегия, Швейцария, Турция, 

Болгария (не присутствовали государства Центральной и Южной Америки). Гаагскую 

конференцию также называют «мирной» по той простой причине, что на ней планировалось 

обсудить вопросы ограничения вооружения и обеспечения мира. К сожалению, такие 

высокие цели не увенчались успехом, что стало очевидным после двух мировых войн, 

которые еще предстояло пережить. Российскую делегацию на конференции возглавил посол 

в Лондоне Е. Стааль, а в ее составе был юрист с мировым именем Ф. Мартене. Россия и 

Франция выступали совместно, в то время как Австро-Венгрия и Германия находились в 

оппозиции. Отношение правительств Германии и Франции к инициативам России в области 

разоружения можно выразить словами старого еврейского анекдота. «Ой, Мойша! А говорят, 

что много сахара кушать вредно! Так то говорят те, у кого нет сахара!».  

Ни немцы, ни французы не собирались отказываться от своих милитаристских планов 

друг перед другом новым оружием.Один из главных участников конференции со стороны 

России Ф.Ф. Мартенс называл позицию французской делегации «подлой». [6] «Они, – 

говорил Мартенс, – наши друзья и союзники, но не только не помогают нам, но, напротив, на 

каждом шагу пакостят, выступая против предложений России в военной и морской 

комиссиях». [6] Император Вильгельм II говорил в те дни в узком кругу: «Я согласен с этой 

идеей, только чтобы Царь не выглядел дураком перед Европой. Но на практике в будущем я 

буду полагаться только на Бога и на свой острый меч!». [6]  Британское военное 

министерство выражало те же мысли, но более деликатно: «Нежелательно соглашаться на 

какие-либо ограничения по дальнейшему развитию сил разрушения... Нежелательно 

соглашаться на изменения международного свода законов и обычаев войны». [6] 

3. Стоит заметить, что результатом работы конференции стали положения, согласно 

которым государства-участники должны были сократить свои расходы на военное дело. 29 

июля 1899 года было подписано три конвенции «О законах и обычаях сухопутной войны», 

«О мирном разрешении международных споров» и «О применении Женевской конвенции о 

раненных и больных к морской войне». [4]  

Когда спор происходит вследствие различного толкования фактической обстановки 

какого-либо события, Гаагская конвенция предложила совсем новый способ 
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международного следствия. Спорящие стороны избирают каждая по одной нейтральной 

державе; каждая из 4-х держав (двух спорящих и двух нейтральных) назначает по одному 

члену следственной комиссии (при которых могут состоять помощники, секретари, 

юрисконсульты и т. д.); затем 4 комиссара выбирают пятую нейтральную державу, которая 

от себя назначает комиссара. Составившаяся таким образом комиссия из 5 членов является 

следственной комиссией; она исследует все обстоятельства спора и представляет свой 

доклад спорящим державам. Доклад это не третейское решение, а только итог следственной 

комиссии о фактических обстоятельствах предмета спора; спорящие могут либо сами 

дипломатическим путем решить спор на основании доклада, либо передать его третейскому 

суду. Для третейского суда между державами Гаагская конвенция установила три типа и 

подробно разработала порядок судопроизводства. Согласно с ней:  

1. Каждое физическое или юридическое лицо может быть избрано спорящими 

державами в третейские судьи (это существовало и раньше).   

2. Спорящие державы могут передать разбор дела коллегиальному суду; каждая 

выбирает по два арбитра, арбитры выбирают суперарбитра. 

3. В Гааге учреждается постоянный международный третейский трибунал.  

Практические результаты Гаагской конференции 1899 года были невелики. Бесспорно, 

первая мирная конференция стала важнейшим этапом в процессе всеобщего сокращения 

вооружений и предотвращения военных конфликтов. Впервые на столь представительном 

межгосударственном уровне были подняты вопросы уменьшения военных бюджетов, 

запрещения некоторых видов вооружений, кодификации гуманитарного права, 

использования арбитража и посредничества. Однако по многим заявленным проблемам не 

удалось достичь положительного результата. По мнению современников, решения 

конференции по военным вопросам остались лишь на бумаге. Мирные инициативы 

российского правительства не предупредили ни войны Великобритании с южно-

африканскими республиками, ни войны России и Японии, ни мировой бойни 1914-1918 

годов 

Заключение 

Гаагские конференции мира способствовали выработке основных положений права 

войны, закреплённых в конвенциях: «О мирном решении международных столкновений», 

«Об ограничении обращения к силе для взыскания по договорным долговым 

обязательствам» (конвенция Драго-Портера по фамилиям авторов – представителей 

Аргентины и США) [5], «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 суда военные», «Об установке автоматических контактных 

подводных мин», «О бомбардировке морскими силами во время войны», «О применении 

Женевской конвенции о раненных и больных к морской войне», «О некоторых ограничениях 

в пользовании правом захвата в морской войне», «О правах и обязанностях нейтральных 

держав в морской войне».  

Таким образом, Гаагская конференция мира (1899 г.) реализовала идеи международно-

правовой кодификации средств и способов ведения войны. Правила ведения войны, 

закреплённые на конференциях, сохраняют свою актуальность и действуют до настоящего 

времени. Они представляют собой основу дальнейшего развития правовых норм, 

регламентирующих применение военной силы в вооруженных конфликтах. 
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Исторический период развития европейских стран в XIX веке характеризуется 

чрезвычайной насыщенностью. Это была эпоха глобальных перемен: правление Наполеона 

Бонапарта и его многочисленные военные походы и военные кампании, завершение 

Крымской войны, проведение Парижского конгресса и т.д. Именно на этом международном 

форуме были заложены некоторые нормы международного права, действующие и в 

настоящее время.  

Так, Парижский конгресс 1856 года является многосторонней международной 

конференцией по выработке условий мира после Крымской войны (1856 – 1856гг.), в 

которой принимали участие представители Великобритании, Франции, Австрии, Турции и 

России. В ходе конференции в столице Франции 18 марта 1856 года был подписан 

Парижский мирный договор, завершавший военные действия. Он предусматривал 

освобождение Черного моря (становится нейтральным), сведения до минимального уровня 

флота России. Такие же обязательства накладывались и на Турцию. Помимо этого, империя 

оставалась без Дунайского устья, части Бессарабии, власти в Сербии, Валахии и Молдавии.  

Ключевым результатом Парижского конгресса с точки зрения международного права 

стало поднятие вопроса и детальная разработка основ морского права, которые играли 

важную роль. 

В своей работе я бы хотела более подробно рассказать о работе Парижского конгресса, 

о его участниках и о Парижском мирном договоре, заключенном в марте 1856 года. 

Цель данной работы: провести анализ хода конференции, а также результатов и 

значения Парижского конгресса европейских государств. Для достижения поставленной 

цели решаются следующие задачи: 

1) рассматривается развитие международного права в период XVII – XVIII вв.; 

2) изучается Парижский конгресс, общие сведения; 

3) изучается позиция Франции и Англии на Парижском конгрессе; 

4) изучаются условия мира; 

5) формулируются результаты Парижского конгресса с точки зрения 

международного права. 

Теоретической основой исследования послужили труды отечественных и зарубежных 

авторов, а также материалы справочников и международно-правовых актов. 

При написании работы применялись методы сравнения, анализа и синтеза. 

Парижский конгресс 1856 года был созван для завершения Крымской войны 1853 – 

1856 гг.  

Крымская война 1853 – 1856 гг. первоначально велась между Российской и Османской 

империями за господство на Ближнем Востоке, поддерживаемой Англией, Францией и 

Сардинским королевством. Каждая из стран в этой войне имела собственные мотивы и цели.  
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