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МЕЖДУНАРОДНОЕ ГУМАНИТАРНОЕ ПРАВО  
В УСЛОВИЯХ ВООРУЖЕННЫХ КОНФЛИКТОВ

Б.И. Борубашов, М.Р. Мусаева 

Аннотация. Рассматривается обзор принципов, источников и некоторых аспектов действия международного гу-
манитарного права в условиях ограниченных вооруженных конфликтов с целью минимизации страданий вовле-
ченных в вооруженное противостояние мирных людей, защиты их жизней, здоровья, имущества, неотъемлемых 
прав и свобод. А также предотвращение военных угроз и решение всех спорных вопросов мирными средства-
ми, мировое взаимодействие государств, стран, наций и народов в условиях глобализации современного мира, 
примеры воздействия международного права как главного источника силы, правового регулирования спорных 
вопросов и разрешения конфликтных ситуаций мирным путем. 
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КУРАЛДУУ КАГЫЛЫШУУЛАРДЫН ШАРТЫНДА  
ЭЛ АРАЛЫК ГУМАНИТАРДЫК УКУК

Б.И. Борубашов, М.Р. Мусаева 

Аннотация. Макалада чектелген куралдуу жаңжалдар шартында куралдуу кагылышууга тартылган тынч жа-
шаган элдердин азап чегүүлөрүн азайтуу, алардын өмүрүн, саламаттыгын, мүлкүн, ажырагыс укуктарын жана 
эркиндиктерин коргоо  максатында, эл аралык гуманитардык укуктун иш-аракетинин принциптери, булактары 
жана айрым аспектилери каралат. Ошондой эле аскердик коркунучтарды болтурбоо жана бардык талаштуу ма-
селелерди тынчтык жолу менен чечүү, азыркы дүйнөнүн глобалдашуу шартында мамлекеттердин, өлкөлөрдүн, 
улуттардын жана элдердин глобалдык өз ара аракеттенүүсү, эл аралык укуктун бийликтин негизги булагы ка-
тары талаштуу маселелерди укуктук жөнгө салуу жана чыр-чатактарды тынчтык жолу менен чечүүгө тийгизген 
таасиринин мисалдары көрсөтүлгөн.

Түйүндүү сөздөр: эл аралык укук; куралдуу жаңжалдар; эл аралык гуманитардык укук принциптери; согуш жана 
тынчтык укугу; адамдын ажырагыс укуктарын жана эркиндиктерин коргоо; азап чегүүлөрдү азайтуу; тынч жат-
кан калкты коргоо; жарандык объекттердин кол салууларынан коргоо; согуштан жабыр тарткандарга жардам 
көрсөтүү; сүйлөшүүлөр жана жаңжалдарды тынчтык жолу менен чечүү.

INTERNATIONAL HUMANITARIAN LAW  
IN THE CONTEXT OF ARMED CONFLICTS

B.I. Borubashov, M.R. Musaeva 

Abstract. The article represents review of principles, sources and some aspects of international humanitarian law 
in the armed conflicts with the aim to decrease suffering of civilian people to protect their lives, health, properties, 
undeliverable rights and freedoms. Also, prevention of armed threats and solution of all controversial issues by peaceful 
ways, global interaction of the states, countries and nations in the contemporary world`s globalization terms; examples 
of the international law as a main source of the power, the legal regulation of disputed issues and the resolution of 
conflict situations by peaceful ways.
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Введение. Значение международного гу-
манитарного права (далее – МГП) заключает-
ся в том, что оно представляет собой систему 
юридических норм, регулирующих отношения 
между государствами и другими субъектами 
международного права, создаваемых путем со-
гласования воли участников этих отношений 
и обеспечиваемых в случае необходимости при-
нуждением, которое осуществляется этими го-
сударствами, а также международными органи-
зациями коллективно в целях развития между-
народного сотрудничества, а также-укрепления 
мира, и международной безопасности [1].

Исходя из этого определения, целью данной 
научно-исследовательской статьи является фор-
мирование четкого и понятного представления 
о современном международном гуманитарном 
праве, его источниках и принципах, о том, как 
оно работает в мирное время и какую роль игра-
ет в условиях вооруженных конфликтов. 

Актуальность данной научно-исследо-
вательской статьи в том, что проблемы войны 
и мира с давних пор и до сего дня влияют на 
все сферы жизни человеческого общества, в том 
числе и на социально-экономическую и полити-
ческую географию мира [2].

Проблема развития современного гумани-
тарного права заключается в том, что нет еди-
ного понимания глобальности современного ми-
ра: он пронизан взаимосвязанными интересами 
выгоды и, в то же время, полон противоречий. 
И именно на стыке этих противоречий возника-
ют конфликты [3; 4]. 

Любые конфликты, особенно-вооруженные, 
должны решаться не силой и угрозами властей 
и государств, а путем проведения прямых пере-
говоров между всеми участниками конфлик-
тующих сторон с целью минимизации потерь 
и ущерба ради достижения мира и согласия. Все 
соглашения, достигнутые в ходе этого процесса, 
обязательны к исполнению всеми вовлеченными 
в него сторонами.

Значимость данной научно-исследо-
вательской статьи проявляется в том, что 

закономерности развития международного гу-
манитарного права в определенной степени со-
ответствуют закономерностям международных 
отношений. Формируясь под влиянием между-
народных отношений, международное право 
само оказывает на них активное воздействие. 
Сущность современного международного пра-
ва – во всеобщем признании этой правовой си-
стемы в качестве объективной реальности, ко-
торая существует и развивается независимо от 
субъективной воли людей. Благодаря этому со-
временное международное гуманитарное право 
способно создать условия для сохранения мира 
на Земле и всестороннего сотрудничества госу-
дарств на основе общепризнанных принципов 
международного права, исключающих приме-
нение силы в отношениях между государствами. 
Так международное гуманитарное право создает 
условия для реализации всеми государствами 
основных международно-правовых актов, регла-
ментирующих правила жизни человечества в но-
вом, глобально ориентированном мире, а также 
защиту неотъемлемых прав и свобод человека. 

Международное гуманитарное право – это 
наднациональное право, не относящаяся ни 
к одной из национальных правовых систем [5]. 
Главное назначение МГП – это минимизация 
страданий и лишений, которые вынуждены 
претерпевать лица, в основном не воюющие, 
гражданские, но так или иначе вовлечённые 
в конфликт, вооруженное противостояние. Оно 
представляет собой набор правил, охраняющих 
человеческую жизнь, личность и имущество 
от угрозы причинения вреда, повреждения или 
уничтожения в ходе военных действий и др. кон-
фликтных ситуаций, а также ограничивающих 
конфликтующие (воюющие) стороны в выборе 
инструментов, средств и методов разрешения 
конфликтов, ведения войны. Тем самым право 
вооружённых конфликтов обеспечивает необ-
ходимый баланс между универсальным прин-
ципом гуманизма и военной необходимостью 
защиты интересов воюющих сторон, их госу-
дарственного суверенитета, территориальной 
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целостности, собственного образа жизни, наци-
ональной идеи, культурного наследия и религи-
озных верований и пр.

Международное гуманитарное право, как 
совокупность международных общепризнан-
ных правовых отношений, устанавливает права 
и обязанности втянутых в конфликт организа-
ций и лиц, воюющих и нейтральных государств, 
участвующих в вооружённых конфликтах ин-
дивидов (комбатантов) и лиц, находящихся под 
защитой международного гуманитарного права 
(некомбатантов). Международное гуманитарное 
право также понимается как право войны, или 
право вооруженных конфликтов [6]. 

Источники международного гуманитарного 
права – это международные договоры и согла-
шения, достигнутые вследствие ведения пере-
говорного процесса договоренности, законы, 
правовые нормы и общеобязательные правила 
деятельности и взаимоотношений субъектов 
международного права или иных субъектов.

Источниками современного МГП являются:
1) Женевские право-фундаментальные меж-

дународные договоры (Женевские конвенции 
1949 г.) в области гуманитарного международно-
го права, определяющие правила защиты людей 
при вооруженных конфликтах, солдат, раненых 
и военнопленных, а также гражданских лиц. 
Эти соглашения являются развитием междуна-
родно-правовых норм о защите жертв войны, 
ранее закрепленных в Гаагских конвенциях 1899 
и 1907 гг., и в конвенциях, подписанных в Же-
неве в 1864, 1906 и 1929 гг., которые включают 
в себя добровольные обязательства по защите 
больных и раненых на суше, военнопленных 
и лиц, потерпевших кораблекрушение на море, 
гражданских лиц, не участвующих в конфликте 
и вышедших из него;

2) Гаагское право (право войны, право во-
оружённых конфликтов) – совокупность между-
народно-правовых норм и принципов, регули-
рующих защиту жертв войны, а также ограни-
чивающих методы и средства ведения войны: 
международные конвенции и договоры, регули-
рующие принципы и методы ведения войны на 
суше и на море, запрет на применение военной 
силы для нападения на гражданские объекты 
и защиту от оружия массового поражения;

3) Смешанное право – дополнительные про-
токолы к Женевским конвенциям, резолюции  
Генеральной Ассамблеи ООН и Совета Без-
опасности, и другие акты международного гу-
манитарного права, регулирующие право войны 
и мира в международных и немеждународных 
конфликтах. 

Как отмечает Н.Т. Блатова, «Современная 
юридическая наука различает следующие виды 
источников и форм международного гуманитар-
ного права: первичные – это международные 
конвенции, как общие, так и специальные, уста-
навливающие правила, определенно признанные 
спорящими государствами; международные до-
говоры, международно-правовой обычай, нор-
мативно-правовые акты международных орга-
низаций (например: резолюции СБ ООН), общие 
принципы права, выраженные в обязательных 
к исполнению документах: меморандумах, со-
глашениях, договоренностях, и пр.; и вторич-
ные – это правовая доктрина, судебные решения,  
юридический  прецедент (судебный или адми-
нистративный), судебные решения и доктрины 
наиболее квалифицированных специалистов по 
публичному праву различных наций в качестве 
вспомогательного средства для определения 
правовых норм МГП» [7].

Как в современном мире квалифицируют 
конфликт? Это наиболее острая, агрессивная 
и самая болезненная форма решения спорных 
вопросов путем нагнетания напряженности, 
угрозы насилия, страха, применения силы, ко-
торая возникает на пересечении интересов кон-
фликтующих сторон [8]. 

Это также и специфическая ситуация в меж-
дународных отношениях, характеризующаяся 
применением вооруженной силы одним или не-
сколькими субъектами международного права. 
В условиях вооруженного конфликта, имеюще-
го тенденцию к лавинообразному разрастанию, 
как, например, межнациональные конфликты, 
конфликты враждующих сторон (как часть экс-
тремизма), – это такое же негативное явление, 
которое принуждает держать в страхе (или под 
угрозой насилия) народы, этнические общины, 
национальные общественные группы с целью 
оказания на них силового давления для достиже-
ния запланированного результата. 
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В «Международно-правовой защите прав 
человека в вооруженных конфликтах» указаны 
следующие объекты защиты: 

1) жизнь, здоровье, имущество, права и сво-
боды мирного населения, силою обстоятельств, 
вовлеченных в вооруженный конфликт;

2) лица, прекратившие принимать участие 
в боевых действиях: раненые, больные, воен-
нопленные, потерпевшие кораблекрушение, бе-
женци от войны;

3) гражданское население, не принимавшее 
участие в военных действиях, женщины и дети, 
медицинские работники, волонтеры гуманитар-
ных миссий, представители миротворческих ор-
ганизаций, журналисты, духовный персонал;

4) гражданские объекты, не служащие не-
посредственно военным целям (жилые дома, 
школы, больницы, исторические и культурные 
памятники, религиозные святыни и т. п.) [9].

Принципы международного гуманитарного 
права – это наиболее важные, общепризнанные 
нормы поведения субъектов международных 
отношений, критерии законности других норм 
международного права, коллективно вырабо-
танных государствами. К ним относятся такие 
принципы, как разрешение споров мирным пу-
тем, гуманное обращение с людьми, территори-
альная целостности государств и другие [10].

Основными источниками принципов меж-
дународного права являются Устав ООН, Де-
кларация о принципах международного права 
1970 г., Хельсинский заключительный акт Со-
вещания по безопасности и сотрудничеству 
в Европе 1975 г. и др. Все они служат для сохра-
нения мира и развития прогресса в период мир-
ного времени, а также в условиях вооруженных 
конфликтов. 

Самое главное значение международно-
го гуманитарного права – это отказ от решения 
спорных вопросов силой, возможность для всех 
конфликтующих сторон мирно урегулировать 
конфликты, условия и собственно возможность 
применения силы в решениях межгосударствен-
ных и международных конфликтов и споров; 
мировое взаимодействие государств, стран, на-
ций и народов в условиях общечеловеческих 
норм морали; международные правовые законы, 
нормы и принципы международного права как 

главного источника силы, правового регулирова-
ния спорных вопросов и разрешения конфликт-
ных ситуаций.  

 Как описывает Б.Н. Джумабекова, «между-
народное гуманитарное право имеет своим на-
значением минимизацию страданий и лишений, 
которые вынуждены претерпевать лица, в ос-
новном – не воюющие, гражданские, – так или 
иначе вовлечённые в конфликт, вооруженное 
противостояние. Оно представляет собой набор 
правил, охраняющих человеческую жизнь, лич-
ность и имущество от угрозы причинения вреда, 
повреждения или уничтожения в ходе военных 
действий и др. конфликтных ситуаций, а так-
же ограничивающих конфликтующие (воюю-
щие) стороны в выборе инструментов, средств 
и методов разрешения конфликтов, ведения  
войны»[11]. 

Применяя силовое давление, политические 
лидеры, националисты и религиозные экстре-
мисты, бандиты и террористы, таким образом, 
становятся над законом в своем стремлении 
разжечь международную ненависть и изменить 
ситуацию в свою пользу. Научиться им противо-
действовать – одна из важнейших задач в совре-
менном мире. 

В Кыргызской Республике, которая не яв-
ляется мононациональной страной, «в семье 
единой, братской», в многомиллионной стране 
в обстановке дружбы, доверия и взаимопонима-
ния проживают представители самых разных на-
родов, народностей и этнических групп, более 
70 наций и народов – кыргызы, русские, узбеки, 
уйгуры, казахи, китайцы, таджики, украинцы, 
туркмены, евреи и многие другие. Наша страна 
имеет большой полезный опыт мирного сосу-
ществования людей самых разных националь-
ностей, в основу которого положен менталитет 
кыргызского народа, одинаково терпимо, с ра-
душием и приязнью относящегося к своим до-
брым соседям и желанным гостям. Но столь же 
твердо и нетерпимо наш народ относится к тем, 
кто пытается посеять ненависть между людьми, 
разжечь национальную нетерпимость и религи-
озный фанатизм в отношении других народов. 
В нашей стране также имеется опыт возникно-
вения конфликтов на национальной почве (в том 
числе и вооруженных) и столь же успешные шаги 
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по недопущению межнациональных конфликтов, 
а также опыт борьбы и ликвидации негативных 
последствий конфликтных ситуаций [12].

В соответствии с Конституцией (основным 
законом) Кыргызстана, общепризнанные прин-
ципы и нормы международного права и между-
народные договоры, вступившие в силу в соот-
ветствии с действующим законодательством, 
являются составной частью правовой системы 
Кыргызской Республики. Порядок и процедура 
их имплементации определяется действующими 
законами [13]. 

Сегодня, проводя сбалансированную внут- 
реннюю и открытую внешнюю международную 
политику, являясь приверженным основным це-
лям Устава ООН, верховенству права, защите 
прав человека и демократическим принципам, 
Кыргызстан активно интегрируется в систему 
международного права на основе мирного со-
существования и взаимовыгодного сотрудни-
чества, уважения неотъемлемых прав и свобод 
человека, государственного суверенитета и тер-
риториальной целостности всех стран вне за-
висимости от их внутреннего экономического, 
социально-политического, религиозного и др. 
устройства. 

Поступила: 14.01.22; рецензирована: 26.01.22; 
принята: 01.02.22.
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