
Державинский форум. 2022. Т. 6. № 2. С. 302-311 

Derzhavin Forum, 2022, vol. 6, no. 2, pp. 302-311 

302 

 Житнева А.М., 2022 

НАУЧНАЯ СТАТЬЯ 

УДК 341.3 

ЖЕНЕВСКИЕ КОНВЕНЦИИ КАК ПРАВОВАЯ ОСНОВА  

МЕЖДУНАРОДНОГО ГУМАНИТАРНОГО ПРАВА 

Ангелина Михайловна ЖИТНЕВА 
ФГБОУ ВО «Тамбовский государственный университет им. Г.Р. Державина»,  

г. Тамбов, Российская Федерация 

Аннотация. Рассмотрены ключевые положения международного гумани-

тарного права и проведен обширный анализ норм Женевских конвенций и 

дополнительных протоколов, призванных контролировать деятельность 

государств во время вооруженных конфликтов как международного, так и 

национального характера. Сделан вывод о том, что Женевские конвенции 

и дополнительные протоколы являются основными международно-

правовыми актами, регулирующими ведение войны, и основной их целью 

является защита прав и свобод гражданского населения. 
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ВВЕДЕНИЕ. ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМЫ 

 

Актуальность выбранной темы обусловлена тем, что международное 

гуманитарное право, которое более широко известно как «право войны», 

призвано регулировать ведение и состояние вооруженных конфликтов, 

которые на протяжении всего человеческого развития занимали особое 

место. История возникновения отрасли международного права имеет 

внушительный временной промежуток.  

Наибольший интерес у ученых к анализу норм международного гу-

манитарного права, Женевских конвенций можно проследить в работах 

следующих исследователей: Э. Давида, М.С. Строителевой, Ф.Ф. Мартенса, 

В.Г. Витцтума, Т.Н. Кувырченковой, В.В. Алешина, Б.А. Смирнова,  

М.Г. Смирнова и др. 

Цель проведенного изучения заключается в комплексном исследо-

вании основных положений международного гуманитарного права по-

средством подробного анализа Женевских конвенций, являющихся пра-

вовой базой данной отрасли права. Исходя из этой цели, предпринята 

попытка дать оценку основным положениям международного гумани-

тарного права, проанализировать разработку и принятие Женевских кон-

венций и дополнительных протоколов, раскрыть основные положения 

Женевских конвенций и их реализацию при вооруженных конфликтах. 

 

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

 

Проведен анализ Женевских конвенций, составляющих основу меж-

дународного гуманитарного права, и взаимосвязанных с ними междуна-

родных договоров и национальных нормативных актов. Анализ указан-

ных источников правового регулирования совмещен с применением та-

ких частнонаучных методов, как формально-юридический и сравнитель-

но-правовой, позволивших установить содержание Женевских конвен-

ций с точки зрения нормативного закрепления и формального обоснова-

ния, а также установить влияние рассматриваемых международных ак-

тов на формирование национальных норм, обеспечивающих соблюдение 

основных положений международного гуманитарного права. 
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РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

 

Положения международного гуманитарного права требуют соблю-

дения прав и свобод человека в условиях вооруженных конфликтов, 

предотвращения проявления враждебности, в первую очередь. Это пре-

допределяет гуманность как ключевой принцип международного гума-

нитарного права. Именно из этого принципа вытекают такие принципы, 

как гуманное обращение с лицами, не имеющими возможность продол-

жать участие в конфликте, принципы различия, пропорциональности, 

предосторожности и ограничения средств и методов ведения войны [1,  

с. 267-268]. 

Международное гуманитарное право рассматривают, с одной сторо-

ны, как источник регулирования вооруженных конфликтов, а с другой 

стороны, как источник оказания международной помощи гражданскому 

населению [2, с. 220]. Также стоит заметить, что основными правовыми 

актами международного гуманитарного права признаются Женевские 

конвенции и Гаагские конвенции [2, с. 221]. 

Международное гуманитарное право является частью международ-

ного права, поэтому его нормы обязательны для исполнения государст-

вами, а именно в условиях военных действий враждующие стороны 

должны проявлять уважение к гражданскому населению противника и 

не иметь целью его уничтожение. В данном случае речь идет о добро-

вольном ограничении суверенитета, что дает возможность беспрепятст-

венной деятельности международных гуманитарных организаций. 

Так, Ф.Ф. Мартенс сделал вывод о том, что развитие всего мирового 

сообщества обязательно будет вести к более значительному сотрудниче-

ству государств, к укреплению и улучшению международного взаимодей-

ствия. На его взгляд, поступательное создание в обществе правопорядка, 

который отвечает достижениям цивилизации, и развитие международного 

регулирования, укрепляющего мирное сосуществование народов,– путь к 

формированию вечного мира между государствами [3, с. 15]. 

Основу международного гуманитарного права составляют Женев-

ские конвенции, которые эффективно используются при разрешении 

международных споров. Правовед В.Г. Витцтум отмечал важность при-

нятия конкретного правового акта в области применения международно-

го гуманитарного права, поскольку, по его мнению, только посредством 

таких актов можно решить проблему конфликта [4, с. 869]. Несмотря на 

объем действий, выполняемых организациями, четко закрепленных ме-

ждународных правил не существует. Их деятельность регулируется ря-

дом соглашений и обширной практической стороной, так как столкнове-
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ния с применением оружия существовали на всем протяжении историче-

ского пути человечества. 

Женевские конвенции – это четыре международных договора и три 

дополнительных протокола, которые контролируют ведение военных 

действий и направлены на ликвидацию последствий, а именно: Конвен-

ция об улучшении участи раненых и больных в действующих армиях; 

Конвенция об улучшении участи раненых, больных и лиц, потерпевших 

кораблекрушение, из состава вооруженных сил на море; Конвенция об 

обращении с военнопленными; Конвенция о защите гражданского насе-

ления во время войны. Главным образом обеспечивают защиту жизне-

деятельности людей, не относящихся непосредственно к военным дейст-

виям (гражданских лиц, врачей и медсестер, гуманитарных работников), 

а также тех, кто прекратил участие в конфликте (раненые, военноплен-

ные). Лиц, причастность которых в развязывании войны доказана, по 

конвенциям следует разыскивать, судить или выдавать другому государ-

ству вне зависимости от их гражданства. 

Инициатором принятия конвенций стал Международный комитет 

Красного Креста. Главной идеей создания был принцип оказания беско-

рыстной помощи без дискриминации. Человек, оставшийся без оружия и 

оказавшийся в трудном положении, имеет право на защиту. 

Как отмечалось ранее, Женевские конвенции – это четыре договора, 

которые дополняют и усиливают действие друг друга. Безусловно, все 

части направлены на укрепление международных отношений и избежа-

ние вооруженных столкновений. 

Целью первой Женевской конвенции является защита раненых и 

больных солдат, пострадавших во время военных действий на суше. 

Данная часть переиздавалась несколько раз в 1864 г., 1906 г., 1929 г. и, 

непосредственно, в 1949 г., послужила толчком к развитию Междуна-

родного комитета Красного Креста во всем мире. Первая часть состоит 

из 64 статей, предусматривающих защиту прав раненых и больных, ме-

дицинского и духовного персонала. 

В тексте первой части указывается, что больные и пленные, не 

имеющие оружия, имеют право на уважение обеих противоборствую-

щих сторон и на защиту своей жизни. Стоит отметить, что под защитой 

находятся и медицинский персонал, оказывающий помощь, и здания, в 

которых находятся солдаты, и средства, используемые при оказании ме-

дицинской помощи. 

Одна из враждующих сторон, взяв в плен солдата, обязана обеспе-

чить гуманное отношение, уход и, в случае необходимости, медицин-

скую помощь без проявления какой-либо дискриминации. По Конвенции 

запрещено истребление, проведение пыток и биологических опытов. 
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При этом сторона, которая вынуждена оставить раненых, должна вместе 

с ними оставить и часть санитарного персонала и средства, необходимые 

для ухода
1
. 

Вторая Женевская конвенция защищает раненых, больных и потер-

певших кораблекрушение военнослужащих во время войны на море. 

Данная часть послужила продолжением первой и легла в основу Гааг-

ской конвенции. Чаще вторую часть называют Конвенцией о войне на 

море, однако принципы ее действия существенно не отличаются от пер-

вой Женевской конвенции. Единственное отличие заключается в том, 

что к лицам, нуждающимся в помощи, были добавлены военнослужа-

щие, потерпевшие кораблекрушение. 

Особая роль отводится медицинскому персоналу из-за сложных 

внешних условий, и им предоставляется бóльшая защита, чем на суше. А 

именно: нельзя захватывать, удерживать медицинский персонал, необ-

ходимый для функционирования госпитальных судов
2
. 

Третья Женевская конвенция касается положения военнопленных. 

Документ был принят в 1949 г. и стал заменой Конвенции 1929 г. Это 

одна из самых объемных частей, состоящая из 143 статей. По сравнению 

с предшествующей версией был значительно расширен перечень катего-

рий, имеющих статус военнопленных. Установлен принцип, что военно-

пленные обязательно должны быть освобождены и возвращены на Ро-

дину после завершения военных действий. 

Еще одним важным положением третьей части является обязатель-

ный свободный доступ нейтральных организаций, к которым относится 

Международный комитет Красного Креста, к лагерям военнопленных 

для проведения инспектирования и распространения положений Кон-

венции
3
. 

                                                                 
1
 Конвенция (I) об улучшении участи раненых и больных в действующих 

армиях. Женева, 12 августа 1949 года // Международный комитет Красного 

Креста: портал. URL: https://www.icrc.org/ru/doc/resources/documents/misc/geneva- 

conventon-1.htm (дата обращения: 03.01.2022). 
2
 Конвенция (II) об улучшении участи раненых, больных и лиц, потерпев-

ших кораблекрушение, из состава вооруженных сил на море. Женева, 12 августа 

1949 года // Международный комитет Красного Креста: портал. URL: 

https://www.icrc.org/ru/doc/resources/documents/misc/geneva-conventon-2.htm (да-

та обращения: 03.01.2022).  
3 Конвенция (III) об обращении с военнопленными. Женева, 12 августа 

1949 года // Международный комитет Красного Креста: портал. URL: 

https://www.icrc.org/ru/doc/resources/documents/misc/geneva-conventon-3.htm (да-

та обращения: 03.01.2022).  
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Четвертая Женевская конвенция оказывает защиту, в первую оче-

редь, гражданскому населению. Необходимость разработки и принятия 

четвертой Конвенции была признана после окончания Второй мировой 

войны, поскольку до этого момента под защитой Конвенции находились 

только комбатанты, под которыми международное гуманитарное право 

понимает лица, непосредственное участвующие в военных действиях в 

составе армии одной из сторон международного вооруженного конфлик-

та. Стоит отметить, что Т.Н. Кувырченкова указывает, что квалификация 

«комбатанта» в условиях национального конфликта затруднена, по-

скольку гражданские лица могут принимать активное участие в ведении 

военных действий и не отвечать требованиям, предъявляемым комба-

тантам [5, с. 32]. В основной части Конвенции внимание уделяется ли-

цам, которые пользуются защитой, различию между положением ино-

странных граждан на территории одной из сторон в конфликте и поло-

жением гражданских лиц на занимаемой врагом территории. Помимо 

этого она дает пояснения обязательств оккупирующей державы по от-

ношению к мирному населению и содержит подробно разработанные 

положения о гуманитарной помощи. Под защитой Конвенции не могут 

находиться граждане государства, не подписавшего данную Конвенцию
4
. 

Общей для всех четырех Женевских конвенций является статья 3, 

которая предусматривает ситуации, возникающие во время немеждуна-

родных вооруженных конфликтов, к которым относятся гражданские 

войны, внутренние конфликты. 

На сегодняшний день окончательного определения немеждународ-

ного вооруженного конфликта не сложилось. В.В. Алешин считает, что 

международные и национальные конфликты не имеют различий между 

собой ни по степени напряженности, ни по количеству пострадавших, ни 

по способам использования оружия. К данным способам противостояния 

относятся такие проблемы, как асимметричность, избегание применения 

законов ведения войны. На его взгляд разграничение между вооружен-

ными конфликтами является «искусственным» [6, с. 101-102]. 

Между тем Б.А. Смирнов видит два ключевых положения войны на-

ционального характера. Первое заключается в том, что военные дейст-

вия осуществляются между противоборствующими сторонами с приме-

нением оружия, и происходит противостояние частично вооруженного 

населения с регулярно действующей армией государства. Второе поло-

                                                                 
4
 Конвенция (IV) о защите гражданского населения во время войны. Жене-

ва, 12 августа 1949 года // Международный комитет Красного Креста: портал. 

URL: https://www.icrc.org/ru/doc/resources/documents/misc/geneva-convention-

4.htm (дата обращения: 03.01.2022). 



Державинский форум. 2022. Т. 6. № 2. С. 302-311 

Derzhavin Forum, 2022, vol. 6, no. 2, pp. 302-311 

308 

жение – продолжительность конфликта и влияние восставшего населе-

ния над территорией государства [7, с. 82]. 

Статья 3 устанавливает нормы, обязательные для исполнения, а 

именно: 

 гуманное обращение с лицами, находящимися в руках противни-

ка без дискриминации и какого-либо физического воздействия. Запре-

щается убийство, нанесение увечий, пытки, жестокое, оскорбительное и 

унижающее обращение, взятие заложников и отсутствие надлежащего 

судебного разбирательства; 

 раненым, больным и потерпевшим кораблекрушение должна 

быть немедленно оказана помощь; 

 Международный комитет Красного Креста, как нейтральная ор-

ганизация, имеет право предлагать свои услуги сторонам в конфликте; 

 стороны в конфликте обязаны ввести в действие все или часть 

положений Женевских конвенций путем специальных ранее предусмот-

ренных соглашений. 

Несмотря на ратифицирование четырех Женевских конвенций, в 

мировом сообществе происходило увеличение вооруженных конфлик-

тов, которые носили в большей степени национальный характер. Вслед-

ствие этого в 1977 г. приняли дополнительные части, значительно уси-

ливающие защиту пострадавших от международных (Протокол I) и не-

международных (Протокол II) конфликтов. Протокол II стал первым 

международным документом, посвященный исключительно немеждуна-

родным конфликтам. Заметим, что дополнительные протоколы к Женев-

ским конвенциям не носят обязательный характер для государств, их не 

подписавших.  

Дополнительный Протокол I применим к вооруженным конфликтам 

международного характера. Подтверждая положения Женевских кон-

венций, определяет, что стороны не имеют абсолютного права выбора 

метода и средств осуществления военных действий. В связи с этим, 

воюющим запрещается применять какое-либо оружие, способное при-

чинить существенные повреждения и страдания, а также долгосрочный 

и внушительный вред природной среде
5
.  

Однако сфера влияния Протокола I не имела распространения на на-

циональные конфликты, поэтому был подписан дополнительный Прото-

                                                                 
5
 Дополнительный протокол к Женевским конвенциям от 12 августа 1949 

года, касающийся защиты жертв международных вооруженных конфликтов 

(Протокол I). Женева, 8 июня 1977 года // Международный комитет Красного 

Креста: портал. URL: https://www.icrc.org/ru/doc/resources/documents/misc/treaties- 

additional-protocol-1.htm (дата обращения: 03.01.2022).  
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кол II, касающийся защиты жертв вооруженного конфликта немеждуна-

родного характера. Документ имеет юридическую силу в конфликте, 

который происходит на территории какого-либо государства между си-

лами действующей армии и вооруженными подразделениями оппози-

ции. В отношении солдат, раненых, а также гражданских лиц не могут 

быть приняты незаконные меры, связанные с покушением на жизнь, 

здоровье, применение коллективных наказаний, рабство.  

Принятие дополнительного Протокола II содействовало устранению 

существовавших недочетов в регулировании общественных отношений, 

связанных с вооруженными действиями внутри территории независимо-

го государства
6
. Однако объем данного акта незначителен. М.Г. Смирнов 

отмечает, что дополнительный Протокол II – это минимальный свод 

норм, который был принят государствами в 1977 г. с целью защиты 

жертв войны [8, с. 145]. 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Соблюдение Женевских конвенций является обязательным услови-

ем для всех государств. Страны не могут устанавливать собственные 

законы ведения войны, при этом игнорируя международное гуманитар-

ное право. 

Анализ международно-правовых актов позволяет сделать вывод о 

том, что международное гуманитарное право применимо в условиях ме-

ждународных и немеждународных вооруженных конфликтов. Отметим, 

что международное гуманитарное право призвано регулировать ведение 

войны, бороться с ее последствиями. Деятельность по предотвращению 

и профилактике конфликтов не входит в рамки норм данного права. 

Таким образом, Женевские конвенции и дополнительные протоколы 

являются основными актами международного гуманитарного права и 

носят особую роль в защите населения в ходе вооруженных конфликтов. 

Именно положения данного правового акта способствуют снижению 

напряженности в обществе и стабилизации мировой обстановки, по-

скольку четко регулируют деятельность сторон во время вооруженного 

противостояния.  

 

                                                                 
6
 Дополнительный протокол к Женевским конвенциям от 12 августа 1949 

года, касающийся защиты жертв немеждународных вооруженных конфликтов 

(Протокол II). Женева, 8 июня 1977 года // Международный комитет Красного 

Креста: портал. URL: https://www.icrc.org/ru/doc/resources/documents/misc/ 

6lkb3l.htm (дата обращения: 03.01.2022).  
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