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1. Введение

ПРАВА ЧЕЛОВЕКА - выражение юридического 
признания человеческого достоинства и равноправия 
людей, определяющие условия, необходимые для 
полноценного развития личности



1. Введение

Вооруженные конфликты и массовые и грубые нарушения 
фундаментальных прав человека — угроза усилиям международного 
сообщества, направленным на защиту и поощрение прав человека, 
обеспечение всеобщего развития, благополучия и прогресса.

Развитие международного права и регламентация защиты индивида:

- МЕЖДУНАРОДНОЕ ПРАВО ПРАВ ЧЕЛОВЕКА  (МППЧ)

- МЕЖДУНАРОДНОЕ ГУМАНИТАРНОЕ ПРАВО  (МГП)

- Беженское право (refugee law)

- Международное уголовное право

- Международное право внешних сношений и др. ? 
[Венская конвенция о консульских сношениях 1963 г. (ст. 36(1)(b)); LaCrand (Germany v. United States of 

America), Judgment, I. C. J. Reports 2001, p. 466 § 75-77. P. 31, 32; Avena and Other Mexican Nationals 
(Mexico v. United Slates of America), Judgment, I. C. J. Reports 2004, p. 12 § 40. P. 27, 28 ]
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ОСНОВНЫЕ ИСТОЧНИКИ:
Международные договоры в области МППЧ (участие РФ):
Международный пакт о гражданских и политических правах 1966 г. (с 1973 г.)
Международный пакт об экономических, социальных и культурных правах 1966г. (с 1973г.)
Конвенция о правах ребенка 1989 г. (с 16.08.1990 г.) и Факультативный протокол II 

(касающийся участии детей в вооруженных конфликтах) к нему от 2000 г. (с 2008 г.)
Конвенция о предупреждении преступлений геноцида и наказании за него 1948 г. (с 

18.03.1954 г.)
Международная конвенция  ликвидации всех форм расовой дискриминации 1965 г. (с 

22.01.1969 г.)
Конвенция о политических правах женщин 1952 г. (с 18.03.1954 г.)
Конвенция о ликвидации всех форм  дискриминации  в отношении женщин 1979 г. (с 

19.12.1980 г.)
Конвенция против пыток и других жестоких, бесчеловечных или унижающих достоинство 

видов обращения и наказания 1984 г. (с 21.01.1987 г.) 
Конвенция о  насильственных исчезновениях 2006 г.  (не участвует)
Европейская Конвенция о защите прав человека основных свобод 1950 г. (с 1998 г.)
- Международные обычаи в области МППЧ
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ОСНОВНЫЕ ИСТОЧНИКИ: 
- Международные договоры в области МГП (участие РФ):
 Женевские Конвенции I-IV 1949 г. (с 10.05.1954 г.) 
 Дополнительные протоколы I и II от 1977г. (с 29.09.1989 г.)
 Дополнительный протокол III от 2005 г.
 Положение о законах и обычаях сухопутной войны - Гаагская конвенция 1907г.
 Женевский протокол о запрещении ядовитых газов 1925 г. (с 05.04.1928 г.)
 Гаагская конвенция о защите культурных ценностей 1954 г. (с 04.01.1957 г.)
 Конвенция о конкретных видах обычного оружия 1980 г. (с 10.06.1982 г. – за 

исключением протокола IV, V)
 Конвенция о бактериологическом (биологическом) оружии 1972 г. (с 26.03.1975 г.)
 Конвенция о химическом оружии 1993 г. (с 05.11.1997 г.)
 Оттавская конвенция о противопехотных минах 1997 г. (не участвует)
 Конвенция по кассетным боеприпасам 2008 г. (не участвует)
 Римский статут Международного уголовного суда 1998 г. (не участвует)

- Международные обычаи в области МГП
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Международное гуманитарное право (МГП):
 Нормы «Права Женевы» (защита покровительствуемых лиц: гражданских лиц, 

Hors de combat, некомбатантов)
 Нормы «Права Гааги» (ведение военных действий)

Международное право прав человека (МППЧ):

 Региональные нормы

 Универсальные нормы 

Национальное право (НП):
 Нормы конституционного, уголовного, административного и др. отраслей права
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Основные (отраслевые) принципы МППЧ:

- всеобщности (универсальности) прав человека;
- гуманизм;
- недискриминация, равенство и равноправие;
- взаимосвязанность, взаимозависимость и неделимость;
- уважения достоинства личности
-  и др.

Обязанность государств уважать, осуществлять и защищать  права 
человека

Обязательства государств: 
- негативные
- позитивные (процедурные)



1. Введение

Основные (отраслевые) принципы МГП:

- «Оговорка Мартенса» ( в случае ситуаций, прямо не предусмотренных 
международным правом, «население и воюющие остаются под охраной и 
действием начал международного права, поскольку они вытекают из 
установившихся между образованными народами обычаев, из законов 
человечности (гуманности) и требований общественного сознания»);

- гуманность;
- военная необходимость;
- проведение различия / избирательность;
- соразмерность;
- не причинение излишних страданий;
- ограниченность выбора средств и методов ведения войны (право 

сторон вооруженного конфликта в выборе средств и методов ведения войны 
не является неограниченным);

- принятие мер предосторожности;
- независимость jus in bello от jus ad bellum;
- недискриминации (со спецификой МГП);
- и др.
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Субъекты обязательств

МГП:
- стороны вооруженного конфликта (государства, негосударственные 

акторы);
- иные государства; 
- международные организации;
- народ;
- НПО (МККК/ICRC; MSF; Geneva Call и др.) ?;
- и др.

МППЧ:
- государства;
- международные организации;
- НПО (Amnesty International; HRW и др.) ?;
- и др.
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МГП и МППЧ как системы норм:

МГП разработано/кодифицировано для регулирования гуманитарных 
вопросов в ситуации вооруженных конфликтов. Нацелено на защиту 
покровительствуемых лиц (гражданских лиц, Hors de combat, 
некомбатантов) и на определение прав и обязанностей всех сторон в 
конфликте.

МППЧ защищает преимущественно отдельных лиц всегда, как в 
мирное, так и в военное время. Положения МППЧ распространяются 
на всех, и основная цель этого права – защищать отдельных лиц 
(группы лиц) от произвольных действий государств.
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 Концепция Lex Specialis
 Концепция «взаимодополнения и гармонии» 
 Концепция толкования

Комитет по правам человека (МПГПП 1966 г.) постановил: «Поскольку в 
отношении определенных прав, закрепленных в Пакте, более специфические 
нормы международного гуманитарного права могут быть особенно уместны 
для целей толкования прав, содержащихся в Пакте, обе отрасли права 
являются взаимно дополняющими, не исключающими друг друга» (§ 11)  

[Замечание общего порядка № 31 [80] Характер общего юридического 
обязательства, налагаемого на государства участники Пакта от 26 мая 2004 ‑
года. UN Doc. CCPR/C/21/Rev.1/Add.13 (26 May 2004)].
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 Основная сфера применения МГП:

Понятие «вооруженный конфликт»:
«вооруженный конфликт существует всегда, когда применяется 
вооруженная сила в отношениях между государствами или 
продолжительное вооруженное насилие между правительственными 
властями и организованными вооруженными группами, либо между 
такими группами внутри государства» (Prosecutor v. Dusko Tadic, Case No. IT-94-1-
AR72, Decision on the Defence Motion for Interlocutory Appeal on Jurisdiction, 2 October 1995 (ICTY Appeals 
Chamber), para. 70).

Соотношение терминов: 

- «вооруженный конфликт» и «война»

- «чрезвычайная ситуация» и «вооруженный конфликт».

Цель войны - «единственная законная цель, которую должны иметь государства 
во время войны, состоит в ослаблении военных сил неприятеля» (Декларация об 
отмене употребления взрывчатых и зажигательных пуль 1868 г. (Санкт-Петербургская декларация 1868 
г.)).
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Нормы МППЧ:
В мирное время : 
 применяются все нормы

Во время вооруженного конфликта (чрезвычайного 
положения):
применяются все нормы, насколько позволяют условия военного времени, но могут 
быть 
отступления от их осуществления согласно отдельным договорам, за исключением 
«неизменного ядра» («твердого ядра») норм, либо ограничения отдельных прав на 
основе закона...

Отступление от норм МППЧ предусмотрено:
 Международный пакт о гражданских и политических правах 1966 г. (ст. 4)
 Европейская конвенция о защите прав человека и основных свобод 1950 г. (с 15)
 Американская конвенция о правах человека 1969 г. (ст. 27)
 Конвенция СНГ о правах и основных свободах человека 1995 г. (ст. 35)

 Европейская социальная хартия 1961 г., в ред. 1996 г. (ETS N 163) (ст. F)
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МППЧ: Права, рассчитанные на применение в ситуациях 
мира и войны 

 Отдельные нормы, касающиеся прав человека, непосредственно 
рассчитанные на их применение в ситуациях чрезвычайного 
положения или вооруженного конфликта:

  Конвенция о правах ребенка 1989 года (ст. 38), 
  Факультативный Протокол к Конвенции о правах ребенка, касающийся участия 

детей в вооруженных конфликтах от 2000 года, 
  Конвенция против пыток и других жестоких, бесчеловечных или унижающих 

достоинство видов обращения и наказания 1984 года (ст. 2).
  Международная конвенция для защиты всех лиц от насильственных исчезновений 

2006 г. 
  Конвенция о правах инвалидов 2006 г. (ст. 11).
  Европейская конвенция по предупреждению  пыток и бесчеловечного или 

унижающего достоинство обращения или наказания 1987 г. (ст. 2).
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Права: общий и специальны правовой статус

Принцип недискриминации или особая защита?

Категория «уязвимые лица» («уязвимые группы лиц») вообще 
(в мирное время):
часто являются: женщины; дети; инвалиды; коренные народы; 
маргинализованные группы (бедные, ромы), лица, лишенные свободы и т.д.

«Уязвимые группы лиц» во время вооруженного конфликта:
часто являются: женщины; дети; инвалиды; коренные народы; 
маргинализованные группы (бедные, ромы) и т.д. + 
могут быть: задержанные и содержащиеся под стражей; лица, подвергающиеся 
уголовному преследованию; перемещенные лица... и др.

Уязвимые группы «внутри» уязвимых групп 
Лица, относящиеся одновременно к нескольким уязвимым 
группам
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Общая и специальная защита гражданских лиц/ гражданского 
населения в МГП.

Гражданские лица пользуются защитой, «за исключением случаев и на 
такой период, пока они принимают непосредственное участие в 
военных действиях» (п.3 ст.51 ДП-I; норма 6 ОМГП).

«Непосредственное участие в военных действиях» =>
Мельцер Н. Руководство по толкованию понятия «непосредственное участие в 
военных действиях» в свете международного гуманитарного права, МККК, 2009.
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Общая защита (МГП): ст.ст. 22, 23 (п. 1, б), ж)), 25-28 Положения IV Гаагской конвенции 1907 
г.;  ст.ст. 1-3, 5-7 IX Гаагской конвенции о бомбардировании морскими силами во время войны 1907 г.; 
ст.ст.3, 33, 34, 53 и др. ЖК-IV; ст.ст.51, 57, 75 и др. ДП-I; ст.ст. 4, 6, 7, 13 ДП-II; ОМГП:
- гуманное обращение и защита без неблагоприятной дискриминации; 
- не должны являться объектом нападений; 
- запрет актов насилия или угрозы насилием, имеющие основной целью терроризировать гражданское 
население;
- запрет нападений неизбирательного характера;
- запрет нападений в порядке репрессалий;
- запрет насилия над жизнью, здоровьем и физическим или психическим состоянием;
- запрет надругательства над человеческим достоинством, в частности, унизительное и оскорбительное 
обращение и др.;
- запрет взятия заложников, коллективных наказаний или угроза таковых;
- задержание, дисциплинарное и уголовное преследование и наказание в соответствии с признанными 
процессуальными процедурами и т. д.

Специальная защита (МГП): (уязвимых групп населения, женщины, дети, инвалиды и т. д.) 
— ст.ст. 16, 24, 27, 50, 76, 89, 91, 94, 124, 132 ЖК-IV; 76, 77, 78, 79 ДП-I; ст.ст. 4, 5 ДП-II; нормы 134-
138 ОМГП:
- дети, беременные женщины и матери с грудными или малолетними детьми, ..., имеют преимущество при 
освобождении, репатриации, возвращении на место жительства или госпитализации в нейтральной стране на 
основе соглашений;
- дети пользуются особым уважением и им обеспечивается защита от любого рода непристойных посягательств;
- дети, не достигшие 15 летнего возраста, не должны принимать участия в военных действиях;
- при аресте, задержании или интернировании по причинам, связанным с вооруженным конфликтом, дети 
содержатся в помещениях, отделенных от помещений для взрослых;
- меры по содержанию и обучению детей - сирот или детей, разлученных с родителями, а также подростков 
(обучение должно производиться лицами их национальности, языка и религии);
- меры при эвакуации детей;
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Стандарты в отношении уважения и защиты прав 
уязвимых групп содержатся в источниках МППЧ: 
(a) устанавливают общие стандарты прав человека, но содержат 

оговорку о недопустимости дискриминации по какому бы то ни было 
неблагоприятному признаку, (н-р: Международный пакт о гражданских и 
политических правах 1966 г. (ст. 2(1); ст. 4(1); ст. 20(2); 25; ст. 26);

(b) целиком посвящены запрещению дискриминации (Международную 
конвенцию о ликвидации всех форм расовой дискриминации 1965 г.);

(c) защищают права какой-то отдельной уязвимой группы (Конвенцию о 
статусе беженцев 1951 г.; Конвенцию о статусе апатридов 1954 г.; Конвенцию о 
ликвидации всех форм дискриминации в отношении женщин 1979 г.; Конвенцию о 
правах ребенка 1989 г.; Конвенцию о защите прав всех трудящихся-мигрантов и 
членов их семей 1990 г.; Конвенцию о правах инвалидов 2006 г. и др.). дискриминации 
в отношении женщин 1979 г.; Конвенцию о правах ребенка 1989 г.; Конвенцию о 
защите прав всех трудящихся-мигрантов и членов их семей 1990 г.; Конвенцию о 
правах инвалидов 2006 г. и др.) 



2. Защита прав детей во время вооруженных 
конфликтов

Конвенция о правах ребенка 1989 г.:

Статья 1
Для целей настоящей Конвенции ребенком является каждое 
человеческое существо до достижения 18-летнего возраста, 
если по закону, применимому к данному ребенку, он не 
достигает совершеннолетия ранее.

Конвенция о правах ребенка 1989 г.:
- гражданские права (ст. ст. 6; 7 и 8; 13 и 17; 15; 16; 19, 34 и 37; ст. 35; 
ст. 40), 
- экономические, социальные и культурные права ( ст. ст. 23; 24, 33 и 
39; 26; 27; 28 и 29; 30; 31; 32), 
- а также и другие права. 

Африканская хартия прав и благополучия ребенка 1990 г. схожа с 
положениями Конвенции о правах ребенка 1989 г.



2. Защита прав детей во время вооруженных 
конфликтов
Вооруженные конфликты и дети: основные угрозы

Доклад эксперта Генерального секретаря г-жи Грасы Машел 
“Последствия вооруженных конфликтов для детей”
Риски: дети - беженцы и перемещенные внутри страны (§ 66), сексуальная эксплуатация 
и насилие на гендерной основе (§ 93), угрозы, исходящая от мин и неразорвавшихся 
боеприпасов (§§ 113-118), санкции (§§ 127-130), здоровье (§§ 136-148) и питание (§§ 152-
164), психосоциальные последствия (§§ 166-171), образование (§§ 184-202), вербовка в 
качестве солдат (§§ 36-48) и др.  
[Последствия вооруженных конфликтов для детей. Доклад эксперта Генерального секретаря г-жи Грасы Машел, 
представленный в соответствии с резолюцией 48/157 Генеральной Ассамблее. / Записка Генерального секретаря от 26 
августа 1996 г. (UN Doc A/51/306 26 August 1996)]

Доклад Генерального секретаря “Дети и вооруженные конфликты” от 5 
февраля 2005 г. 
Предусмотрен план действий для механизма систематического и всеобъемлющего 
наблюдения и отчетности и выделены наиболее серьезные нарушения, которые 
необходимо сделать объектом особого наблюдения. 
Шесть серьезных нарушений:  a) убийство или калечение детей;  b) вербовка или 
использование детей-солдат;  c) нападения на школы или больницы;  d) 
изнасилование детей и другие тяжкие виды сексуального насилия над детьми;  
e) похищение детей;  f) отказ в предоставлении гуманитарного доступа к детям. 
(§ 68)
[Дети и вооруженные конфликты, Доклад Генерального секретаря от 9 февраля 2005 г. (UN Doc. A/59/695-S/2005/72 9 
February 2005) ]



2. Защита прав детей во время вооруженных 
конфликтов

Совет Безопасности и защита прав детей
Резолюцией 1612 (2005) от 26 июля 2005 г. был утвержден план действий для механизма 
систематического и всеобъемлющего наблюдения и отчетности и создан Механизм 
наблюдения и отчетности (МНО), задачей которого является проведение систематического 
наблюдения, документирование случаев подобных отвратительных преступлений в 
вызывающих обеспокоенность ситуациях в разных странах мира и составление 
соответствующих докладов.
[Резолюция 1960 (2010), принятая Советом Безопасности на его 6453-м заседании 16 декабря 2010 г. (UN Doc. 
S/RES/1960 (2010) 16 December 2010) (§ 5) ]

Международный суд ООН и защита прав детей
Консультативное заключение Правовые последствия строительства стены на 
оккупированной палестинской территории (Legal Consequences of the Construction of a Wall 
in the Occupied Palestinian Territory) 
[ICJ: Legal Consequences of the Construction of a Wall in the Occupied Palestinian Territory, Advisory Opinion, I. C. J. Reports 
2004, p. 136. (§ 134) ]

Решение по делу Военные действия на территории Конго (Демократическая Республика 
Конго против Уганды) (Armed Activities on the Territory of the Congo (Democratic Republic of 
the Congo v. Uganda))  
[ICJ: Armed Activities on the Territory of the Congo (Democratic Republic of the Congo v. Uganda), Judgment, I.C.J. Reports 
2005, p. 168. (§§ 210, 219) ]



2. Защита прав детей во время вооруженных 
конфликтов

Конвенционные органы и защита прав детей

Комитет по правам ребенка:

Замечание общего порядка № 1 - Цели образования (2001 г.):
«16. Провозглашенные в статье 29 (1) ценности касаются детей, живущих в условиях мира, 
однако они имеют еще большую важность для тех детей, которые живут в условиях 
конфликта или чрезвычайного положения»..

Замечание общего порядка № 4 - Здоровье и развитие подростков в контексте 
Конвенции о правах ребенка (2003 г.)
Замечание общего порядка № 6 - Обращение с несопровождаемыми и 
разлученными детьми за пределами страны их происхождения (2005 г.)
Замечание общего порядка № 9 - Права детей-инвалидов (2006 г.)
Замечание общего порядка № 11 Дети из числа коренных народов и их права 
согласно Конвенции (2009 г.)
Замечание общего порядка № 13 - Право ребенка на свободу от всех форм 
насилия (2011 г.)



2. Защита прав детей во время вооруженных 
конфликтов

Конвенция о запрещении и немедленных мерах по 
искоренению наихудших форм детского труда 1999 г.:
Статья 1
Каждое государство-член, ратифицирующее настоящую Конвенцию, немедленно 
принимает эффективные меры, обеспечивающие в срочном порядке запрещение 
и искоренение наихудших форм детского труда.

Статья 2
Для целей настоящей Конвенции термин «ребенок» применяется ко всем лицам 
в возрасте до 18 лет.

Статья 3
Для целей настоящей Конвенции термин «наихудшие формы детского труда» 
включает: 
а) все формы рабства или практику, сходную с рабством, как, например, 
продажа детей и торговля ими, долговая кабала и крепостная зависимость, а 
также принудительный или обязательный труд, в том числе принудительную 
или обязательную вербовку детей для использования их в вооруженных 
конфликтах.

Межамериканский суд по правам человека: Постановление по делу Варгас Ареко против 
Парагвая 2006 г. [ IACtHR: Case of Vargas Areco v. Paraguay. Merits, Reparations and Costs. 
Judgment of September 26, 2006. Series C No. 155. (§§ 119, 122, 129, 132) ]



2. Защита прав детей во время вооруженных 
конфликтов

ЮНИСЕФ и защита прав детей: 
 "Кейптаунские принципы и передовой опыт", принятые на Симпозиуме по 

предотвращению вербовки детей в вооруженные силы, демобилизации и 
социальной реинтеграции детей-солдат в Африке, 27-30 апреля 1997 г. 

 Парижские обязательства по защите детей от незаконной вербовки и 
использования в вооруженных силах и вооруженных группах 2007 г. 

 Парижские принципы и руководящие указания по вопросам детей, 
участвующих в вооруженных силах или вооруженных группах 2007 г.

ЕСПЧ и защита прав детей: 
Катан и другие против Молдовы и России (Catan and Others v. Moldova and 
Russia) 
[ECtHR: (Grand Chamber) Case of Catan and Others v. Moldova and Russia (Applications nos. 43370/04, 8252/05 and 18454/06) 
Judgment, 19 October 2012 ] 

Ажим Бехрами и Бекир Бехрами против Франции (Agim Behrami and Bekir Behrami 
against France)
[ECtHR: (Grand Chamber) Case of Agim Behrami and Bekir Behrami against France (Application no. 71412/01) and Ruzhdi 
Saramati against France, Germany and Norway (Application no. 78166/01). Decision as to the Admissibility, 2 May 2007 ]



РАЗДЕЛ III. Обращение с лицами, находящимися во власти стороны, находящейся в конфликте 

Ст. 72 ДП-I «Положения, содержащиеся в данном Разделе, являются дополнением к нормам, касающимся гуманитарной 
защиты гражданских лиц и гражданских объектов, находящихся во власти стороны, участвующей в конфликте, которые 
содержатся в Четвертой конвенции, ... а также к другим применяемым нормам международного права, относящимся к 
защите основных прав человека в период международных вооруженных конфликтов.» 

Ст. 77 ДП-I (Меры по защите детей) 
1. Дети пользуются особым уважением, и им обеспечивается защита от любого рода непристойных 
посягательств. Стороны, находящиеся в конфликте, обеспечивают им защиту и помощь, которые им 
требуются ввиду их возраста или по любой другой причине. 
2. Стороны, находящиеся в конфликте, предпринимают все практически возможные меры для того, 
чтобы дети, не достигшие пятнадцатилетнего возраста, не принимали непосредственного участия в 
военных действиях, и, в частности, стороны воздерживаются от вербовки  их в свои вооруженные 
силы. При вербовке из числа лиц, достигших пятнадцатилетнего возраста, но которым еще не 
исполнилось восемнадцати лет, стороны, участвующие в конфликте, стремятся отдавать предпочтение 
лицам более старшего возраста. 
3. Если, в исключительных случаях, вопреки положениям пункта 2, дети, не достигшие 
пятнадцатилетнего возраста, принимают непосредственное участие в военных действиях и попадают 
во власть противной стороны, они продолжают пользоваться особой защитой, предоставляемой 
настоящей статьей, независимо от того, являются ли они военнопленными или нет.
4. В случае ареста, задержания или интернирования по причинам, связанным с вооруженным 
конфликтом, дети содержатся в помещениях, отделенных от помещений для взрослых, кроме тех 
случаев, когда семьи размещаются по отдельности, как это предусмотрено статьей 75, пункт 5.
5. Смертный приговор за правонарушение, связанное с вооруженным конфликтом, не приводится в 
исполнение в отношении лиц, не достигших восемнадцатилетнего возраста в то время, когда это 
правонарушение было совершено.

3. Участие детей в вооруженных конфликтах



Преамбула ДП-II
Высокие Договаривающиеся Стороны, 
- напоминая, что гуманитарные принципы, изложенные в статье 3, общей для Женевских конвенций от 12 августа 1949 
года, лежат в основе уважения человеческой личности в случае вооруженного конфликта, не носящего международный 
характер,
- напоминая, далее, что международные документы, касающиеся прав человека, предоставляют основную защиту 
человеческой личности,
- подчеркивая необходимость обеспечить лучшую защиту жертв таких вооруженных конфликтов,
- напоминая, что в случаях, не предусмотренных действующими правовыми нормами, человеческая личность остается 
под защитой принципов гуманности и требований общественного сознания,

Ст. 4 ДП-II (Основные гарантии)

3. Детям обеспечиваются необходимые забота и помощь и, в частности:

а) они получают образование, включая религиозное и нравственное воспитание, согласно пожеланиям 
их родителей или, в случае отсутствия родителей, тех лиц, которые несут ответственность за 
попечение над ними;

б) принимаются все необходимые меры для содействия воссоединению временно разъединенных 
семей;

в) дети, не достигшие пятнадцатилетнего возраста, не подлежат вербовке в вооруженные силы или 
группы и им не разрешается принимать участие в военных действиях;

г) особая защиты, предусматриваемая настоящей статьей в отношении детей, не достигших 
пятнадцатилетнего возраста, продолжает применяться к ним, если они принимают непосредственное 
участие в военных действиях, вопреки положениям подпункта в), и попадают в плен. 

3. Участие детей в вооруженных конфликтах



ОМГП

Норма 135  Дети, затронутые вооруженным конфликтом, имеют 
право на особые уважение и защиту
Норма 136   Дети не должны вербоваться в вооруженные силы 
или вооруженные группировки
Норма 137 Нельзя допускать, чтобы дети принимали участие в 
военных действиях 

3. Участие детей в вооруженных конфликтах



Конвенции о правах ребенка 1989 г. 

Статья 38 
1. Государства-участники обязуются уважать нормы международного гуманитарного права, 
применимые к ним в случае вооруженных конфликтов и имеющие отношение к детям, и 
обеспечивать их соблюдение.
2. Государства-участники принимают все возможные меры для обеспечения того, чтобы 
лица, не достигшие 15-летнего возраста, не принимали прямого участия в военных 
действиях.
3. Государства-участники воздерживаются от призыва любого лица, не достигшего 15-
летнего возраста, на службу в свои вооруженные силы. При вербовке из числа лиц, 
достигших 15-летнего возраста, но которым еще не исполнилось 18 лет, государства-
участники стремятся отдавать предпочтение лицам более старшего возраста.
4. Согласно своим обязательствам по международному гуманитарному праву, связанным с 
защитой гражданского населения во время вооруженных конфликтов, государства-
участники обязуются принимать все возможные меры с целью обеспечения защиты 
затрагиваемых вооруженным конфликтом детей и ухода за ними.

3. Участие детей в вооруженных конфликтах



Факультативный протокол к Конвенции о правах ребенка, касающийся участия детей в 
вооруженных конфликтах 2000 г.

Статья 1: Государства-участники принимают все возможные меры для обеспечения того, чтобы 
военнослужащие их вооруженных сил, не достигшие 18-летнего возраста, не принимали прямого 
участия в военных действиях. 

Статья 2: Государства-участники обеспечивают, чтобы лица, не достигшие 18-летнего возраста, не 
подлежали обязательному призыву в их вооруженные силы.

Статья 3:
1. Государства-участники повышают минимальный возраст добровольного призыва лиц в их 
национальные вооруженные силы по сравнению с возрастом, указанным в п. 3 ст. 38 Конвенции о 
правах ребенка, … и признавая, что … лица, не достигшие 18 лет, имеют право на особую защиту.
3. Государства-участники, допускающие добровольный призыв в их национальные вооруженные силы 
лиц, не достигших 18-летнего возраста, предоставляют гарантии, как минимум обеспечивающие, 
чтобы:
a) такой призыв носил в действительности добровольный характер;
b) такой призыв производился с осознанного согласия родителей или законных опекунов данного лица;
c) такие лица были в полной мере информированы об обязанностях, связанных с несением такой 
военной службы;
d) такие лица представляли достоверные свидетельства своего возраста до их принятия на 
национальную военную службу.
5. Требование о повышении возраста, содержащееся в пункте 1 настоящей статьи, не 
распространяется на учебные заведения, находящиеся в ведении или под контролем вооруженных сил 
государств-участников, ...

3. Участие детей в вооруженных конфликтах



Факультативный протокол к Конвенции о правах ребенка, касающийся участия 
детей в вооруженных конфликтах 2000 г.

Статья  4
1. Вооруженные группы, отличные от вооруженных сил государства, ни при каких 
обстоятельствах не должны вербовать или использовать в военных действиях лиц, не 
достигших 18-летнего возраста.
2. Государства-участники принимают все возможные меры в целях предупреждения такой 
вербовки и использования, включая принятие правовых мер, необходимых для 
запрещения и криминализации такой практики.
3. Применение настоящей статьи согласно данному Протоколу не затрагивает 
юридического статуса ни одной из сторон вооруженного конфликта.

3. Участие детей в вооруженных конфликтах



Римский статут Международного уголовного суда  1998 г.
Ст. 8(2)(b)(xxvi);   Ст. 8(2)(e)(vii)

Статья 8 Военные преступления 

b) другие серьезные нарушения законов и обычаев, применимых в между- народных 
вооруженных конфликтах в установленных рамках международного права, а именно любое 
из следующих деяний: 
xxvi) набор или вербовка детей в возрасте до пятнадцати лет в состав национальных 
вооруженных сил или их использование для активного участия в боевых действиях 

e) Другие серьезные нарушения законов и обычаев, применимых в вооружен- ных 
конфликтах немеждународного характера в установленных рамках международного права, 
а именно любое из следующих деяний: 
vii) набор или вербовка детей в возрасте до пятнадцати лет в состав вооруженных сил или 
групп или использование их для активного участия в боевых действиях; 

Международный уголовный суд (МУС): дело Прокурор против Доминика Онгвена 
(Prosecutor v. Dominic Ongwen) 
[ICC: Prosecutor v. Dominic Ongwen, (Pre-Trial Chamber II), ICC, Case №. ICC-02/04-01/15, Decision on the 
confirmation of charges, 24 March 2016 ]

3. Участие детей в вооруженных конфликтах



Постконфликтная ситуация — период послевоенного устройства в 
государствах, затронутых вооруженными конфликтами, в процессе 
которых осуществляются мероприятия по постконфликтному 
регулированию

Постконфликтное регулирование — процесс, призванный 
гарантировать предотвращение возгорания нового конфликта, 
постконфликтное устройство и восстановление справедливости.

Прекращение военных действий и насилия,
Подписание политических/пирных соглашений,
Демобилизаия, разоружение и реинтеграция,
Репатриация беженцев,
Налаживание функционирующего госдуарства,
Достижение согласия и социальной интеграции,
Оздоровление экономики и т. д.

[Верховенство права и правосудие переходного периода в конфликтных и постконфликтных обществах. 
Доклад Генерального секретаря. UN Doc. S/2011/634 12 October 2011 ]

4. Защита права детей в постконфликтных 
ситуациях



Укрепление прав человека в процессе постконфликтного 
регулирования:
Восстановление веры в права человека. Поощрение их уважения и защиты.
Реформы законодательства в области прав человека. 
Институциональные реформы. Построение и укрепление институтов демократии. 
Установление верховенства права.
Национальные комиссии по расследованию нарушений прав человека. Институты
уполномоченных по правам человека и отдельным категориям лиц.

Осуществление правосудия переходного периода:
Меры судебного преследования лиц, совершивших грубые нарушения МППЧ и серьезные 
нарушений МГП. Вопросы иммунитетов. Амнистия.
Реформирование и укрепление сектора правосудия: судов, полиции и прочих 
правоохранительных органов, органов юстиции, пенитенциарной системы, института 
адвокатуры и т.д. 
Кадровые ресурсы и профессиональная подготовка. 
Альтернативные формы правосудия. 
Комиссии по установлению истины и примирению. 

4. Защита права детей в постконфликтных 
ситуациях



Восстановление прав жертв нарушения прав человека:
 
Доступ к информации. 
Доступ к правосудию. 
Программы по восстановлению прав жертв нарушений прав человека.

Верховенство права и правосудие переходного периода в конфликтных и 
постконфликтных обществах. Доклад Генерального секретаря. UN Doc. 
S/2011/634 (12 October 2011)

Резолюция Генеральной Ассамблеи ООН 60/147 «Основные принципы и 
руководящие положения, касающиеся права на правовую защиту и возмещение 
ущерба для жертв грубых нарушений международных норм в области прав 
человека и серьезных нарушений гуманитарного права» от 21 марта 2006 года. 
UN Doc. A/RES/60/147 (21 March 2006) 

4. Защита права детей в постконфликтных 
ситуациях



Спасибо за внимание!

Международно-правовая защита прав детей во время 
вооруженных конфликтов
Обзор основных положений
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