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БОЕВЫЕ  ДЕЙСТВИЯ   
В  ГОРОДАХ:  ПРОБЛЕМЫ   
МЕЖДУНАРОДНО-ПРАВОВОЙ  ЗАЩИТЫ  
ГРАЖДАНСКОГО  НАСЕЛЕНИЯ   
И  ГРАЖДАНСКИХ  ОБЪЕКТОВ
ВВЕДЕНИЕ. Боевые действия все чаще ведутся 
в населенных пунктах, в том числе в крупных 
городах, что приводит к неизбирательным на-
падениям на гражданское население и граждан-
ские объекты. Эта проблема признается ООН, 
все большим числом государств и требует об-
учения комбатантов выбирать и применять 
соответствующие средства и методы войны 
в населенных пунктах для предупреждения или 
минимизации случайного вреда для гражданско-
го населения и гражданских объектов в таких 
условиях. Однако, например, действия возглав-
ляемой США коалиции  в 2016-2017 гг. по осво-
бождению от террористов иракского Мосула, 
вооруженных формирований Украины на Дон-
бассе с 2014 г., повлекшие неоправданно большие 
жертвы среди мирного населения и разрушения 
городской инфраструктуры, свидетельству-
ют об игнорировании западными державами и 
их сателлитами указанных требований. Цель 

статьи - выявление и научный анализ проблем-
ных вопросов при применении международного 
гуманитарного права для защиты гражданских 
лиц и гражданских объектов в вооруженных кон-
фликтах в урбанизированной местности.
МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ. Для раскрытия 
теоретических аспектов рассматриваемой 
проблематики применены системно-струк-
турный подход, обобщение, дедукция, методы 
научной абстракции, логического и системного 
анализа. Также использованы специальные ме-
тоды исследования: историко-правовой, срав-
нительно-правовой и формально-юридический.
РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ. В рамках 
данной публикации авторы провели анализ про-
блем международно-правовой защиты граж-
данского населения и гражданских объектов в 
условиях боевых действий в урбанизированной 
местности и разработали предложения по их 
решению.
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ОБСУЖДЕНИЕ И ВЫВОДЫ. По результатам 
исследования установлено, что выработанные 
человечеством принципы и нормы междуна-
родного права в целом позволяют обеспечить 
защиту гражданского населения и гражданских 
объектов при ведении боевых действий, в том 
числе и в городах, при ключевом условии - реа-
лизации ответственности за совершение пре-
ступлений против мира, человечности и воен-
ных преступлений.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: урбанизированная 
местность (города), боевые действия, между-
народное гуманитарное право, гражданское на-

селение, гражданские объекты, международно-
правовая защита
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FIGHTING  IN  CITIES:   
PROBLEMS  OF  INTERNATIONAL   
LEGAL  PROTECTION  OF  CIVILIANS   
AND  CIVILIAN  OBJECTS

INTERNATIONAL  HUMANITARIAN  LAW

INTRODUCTION. Fighting is increasingly taking 
place in populated areas, including large cities, which 
leads to indiscriminate attacks on civilians and civil-
ian objects. This problem is recognized by the UN, by 
an increasing number of States and requires training 
of combatants to choose and apply appropriate means 
and methods of war in populated areas to prevent or 
minimize accidental harm to the civilian population 

and civilian objects in such conditions. However, for 
example, the actions of the US-led coalition in 2016-
2017 to liberate Iraqi Mosul from terrorists, the armed 
formations of Ukraine in the Donbas since 2014, 
which caused unjustifiably large civilian casualties 
and destruction of urban infrastructure, indicate that 
the Western powers and their satellites ignored these 
requirements.The purpose of the article is to identify 
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1. Введение

Древние памятники истории и культуры, 
в частности, Библия и «Илиада» Гомера, 
да и вся история человечества свидетель-

ствуют, что города как места, имеющие особое 
политическое и экономическое значение в жизни 
любого государственного образования, всегда 
были первоочередными объектами вооружен-
ных нападений, овладение которыми позволяло 
добиться политических целей войны1.

В XX веке2 и, особенно, в настоящее время 
города-мегаполисы и урбанизированная мест-
ность в целом, где проживает до 60 % населения 
планеты, становятся важнейшим пространством 
боя, поскольку контроль над ними оказывает ре-
шающее влияние на исход вооруженного проти-
востояния [Борисенков 2021:7]. Ситуация, когда 
полномасштабные боевые действия все чаще 

разворачиваются в городах (Мосул, Пальмира, 
Мариуполь, Соледар, Артемовск и др.) является 
одним из основных современных вызовов для 
международного гуманитарного права (МГП)3.

Именно в ситуациях такого типа гражданские 
лица и гражданские объекты страдают больше 
всего в результате боев, а иногда их даже пред-
намеренно превращают в объект нападений, как 
это происходит в Сирии, секторе Газа, Йемене 
и на востоке Украины [Durhin 2016:178].

В ходе военных действий, особенно когда на 
поле боя сталкиваются регулярные войска и ир-
регулярные формирования, стороны широко 
применяют весь доступный им арсенал воору-
жения и, не останавливаясь перед нарушением 
норм МГП, нередко выбирают в качестве целей 
ключевые объекты инфраструктуры, ярким при-
мером чего является разрушение вооруженными 
силами Украины (ВСУ) Каховской ГЭС. Имеют 

1 Palmieri D. War and the city: a history. – Humanitarian Law & Policy. April 29, 2021. URL: https://blogs.icrc.org/law-and-
policy/2021/04/29/war-city-history/ (accessed 07.03.2023). 
2 Хрестоматийный пример в отечественной и мировой истории – Сталинградская битва (17 июля 1942 г. - 2 февраля 
1943 г.). См.: [Мировые войны…2005:149-155].
3 См.: Gisel L. [et al.]. Urban warfare: an age – old problem in need of new solutions. – Humanitarian Law & Policy. April 27, 
2021. URL: https://blogs.icrc.org/law-and-policy/2021/04/27/urban-warfare/ (accessed 07.03.2023); Antouly J. Urban 
warfare: a challenge for humanitarian law and action. – Alternatives-Humanitaires. March 25, 2019. URL: https://www.
alternatives-humanitaires.org/en/2019/03/25/urban-warfare-challenge-humanitarian-law-action/ (accessed 07.03.2023).

and scientifically analyze problematic issues in the ap-
plication of international humanitarian law for the 
protection of civilians and civilian objects in armed 
conflicts in urbanized areas.
MATERIALS AND METHODS. To reveal the theo-
retical aspects of the problem under consideration, a 
system-structural approach, generalization, deduc-
tion, methods of scientific abstraction, logical and sys-
tem analysis are applied. Special research methods 
were also used: historical-legal, comparative-legal and 
formal-legal.
RESEAECH RESULTS. Within the framework of 
this publication, the authors analyzed the problems of 
international legal protection of civilians and civilian 
objects in the context of hostilities in an urbanized 
area and developed proposals for their solution.
DISCUSSION AND CONCLUSIONS. According 
to the results of the study, it was found that the princi-
ples and norms of international law developed by 

mankind as a whole make it possible to ensure the pro-
tection of the civilian population and civilian objects 
during the conduct of hostilities, including in cities, 
under the key condition - the realization of responsi-
bility for crimes against peace, humanity and war 
crimes.

KEYWORDS: urbanized area (cities), military oper-
ations, international humanitarian law, civilian pop-
ulation, civilian objects, international legal protection
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место и атаки в отношении объектов ядерной 
инфраструктуры, как в случае с ударами ВСУ 
по Запорожской АЭС.

2. Урбанизированная местность (города) 
как новая сфера боевых действий

С конца XX века в вооруженных силах стран 
НАТО, прежде всего в армии США, уделяется 
большое внимание вопросам ведения боевых 
действий в городах (на урбанизированной мест-
ности).

Согласно положениям главы 2 Полевого 
устава сухопутных войск США FМ 3-06 Urban 
Operations («Операции в городе», 26 октября 
2006 г.) при рассмотрении «городского про-
странства боя», формируемого тремя взаимосвя-
занными элементами – местностью, населением 
и соединяющей их в единое целое инфраструкту-
рой, в отличие от традиционного представления 
о классическом «поле боя» (фронт, тыл и фланги) 
к характеристикам длины и ширины добавляют-
ся высота и глубина, а бой в урбанизированной 
местности планируется и ведется в простран-
ственных измерениях, включающих в себя пять 
элементов: воздушное пространство над горо-
дом, суперповерхность, интроповерхность, по-
верхность и субповерхность4.

Воздушное пространство (Airspace External 
Space) позволяет организовать оперативную до-
ставку по воздуху на городское поле боя воору-
жения, материальных средств, личного состава 
и эвакуацию раненых, однако высотные здания, 
электрические провода, башни и различного 
рода мачты создают серьезные проблемы пило-
там воздушного транспорта при выполнении 
этих задач.

Суперповерхность (Supersurface External) го-
родского поля боя включает крыши городских 
зданий и сооружений, которые служат своего 
рода «командными высотами» для размеще-
ния снайперов, тяжелого стрелкового оружия, 
средств ПВО и противотанковых комплексов.

Интроповерхность (Supersurface Internal) 
включает в себя все этажи зданий и сооружений, 
их внутреннее пространство, в котором, ввиду 
ограниченных возможностей ведения разведки в 

этих условиях, как правило, ведутся самые оже-
сточенные бои и противоборствующие стороны 
могут даже находиться в соседних помещениях 
на одном этаже здания. Здесь же укрываются 
расчеты огневых средств и снайперы.

Поверхность (Surface External) как элемент 
городского поля боя – это улицы, как правило, 
обрамленные зданиями, площади, парки и скве-
ры, набережные, паркинги для машин, спортив-
ные комплексы. Маневр силами и средствами на 
улицах, как основных маршрутах передвижения, 
крайне ограничен, так как они постоянно нахо-
дятся в поле зрения противника, достаточно лег-
ко перекрываются баррикадами, которые иногда 
невозможно обойти по другим направлениям.

Субповерхность (Subsurface) в городе – это 
метро, канализационные и водопроводные сети 
(резервуары, отстойники, туннели и колодцы), 
которые обе стороны могут эффективно исполь-
зовать для скрытного маневра силами и  сред-
ствами, а также совершения диверсионных 
и террористических актов.

Все вышеперечисленное придает боевым дей-
ствиям в урбанизированной местности много-
уровневый объемный характер, позволяющий 
слабой в военном отношении стороне макси-
мально нейтрализовать превосходство сильной 
стороны, а городское население и гражданские 
объекты мегаполисов становятся важнейшим 
объектом физического и нефизического воздей-
ствия в современных вооруженных конфликтах.

В условиях массовых разрушений и жертв 
среди мирного населения, выхода из строя го-
родской инфраструктуры, отсутствия централи-
зованного снабжения продовольствием и питье-
вой водой, разрушения системы медицинского 
обеспечения, появления многочисленных бе-
женцев, всплеска преступности и реальной опас-
ности возникновения эпидемий жители городов 
оказываются в исключительно тяжелой и опас-
ной ситуации, которая нередко усугубляется ис-
пользованием их противоборствующими сторо-
нами в качестве «живого щита».

Подобное положение дел в ходе многочислен-
ных кровопролитных конфликтов в различных 
районах земного шара красноречиво свидетель-
ствует об особой актуальности вопроса о между-

4 Field Manual № 3-06 (FM 3-06). Urban Operations. October 26, 2006. URL: https://www.myarmypublications.com/
images/FM306.pdf. (accessed 05.03.2023).



56

МЕЖДУНАРОДНОЕ  ГУМАНИТАРНОЕ  ПРАВО Н.А. Воронцова, О.П. Сибилева

Московский  журнал  международного  права   •  3  •  2023

народно-правовой защите гражданского населе-
ния и гражданских объектов при ведении боевых 
действий в урбанизированной местности.

3. Состояние международно-правового ре-
гулирования защиты гражданского населения 
и гражданских объектов при боевых действиях 
в городских районах

Одним из наиболее важных правил поведе-
ния в военных ситуациях, выработанных чело-
вечеством, несмотря на фундаментальное раз-
личие политико-идеологических, моральных, 
культурных и социально-экономических поня-
тий, свойственных различным цивилизациям, 
является запрет нападений на гражданских лиц 
и гражданские объекты, которые должны поль-
зоваться уважением и защитой при любых об-
стоятельствах.

Однако в течение долгого времени поня-
тие «неприятель» толковалось весьма широко, 
а представления о необходимости гуманного от-
ношения к мирным гражданам и их имуществу 
во время войны сложились далеко не сразу. Даже 
один из основоположников науки международ-
ного права Г. Гроций считал историческими, ос-
нованными на соглашении народов, следующие 
два положения: 1) все подданные обоих враж-
дующих государств, следовательно, и женщины, 
дети, старики, больные, должны считаться не-
приятелями; 2) неприятели как таковые подле-
жат произволу победителя. При этом, однако, он 
признавал: «Природа некоторых вещей такова, 
что они не имеют никакого отношения к военно-
му делу и ведению войны, щадить соответствую-
щие вещи тоже следует во время войны» [Гроций 
1994:45].

Как подтверждают, в частности, результаты 
историко-правового анализа становления и раз-
вития института уголовного преследованияза 
военные преступления в отношении граждан-
ского населения, проведённого А.Ю. Винокуро-
вым [Винокуров 2011:5-6], только с середины 
XIX века общепризнанными становятся разгра-
ничение комбатантов и некомбатантов и следу-
ющая отсюда неприкосновенность мирного на-
селения в период войны.

Один из основополагающих принципов 
МГП  – принцип защиты гражданского населе-
ния, как и ещё один общепризнанный специ-
альный отраслевой принцип, который сформи-
ровался и действует в МГП – принцип защиты 
гражданских объектов в период вооруженных 
конфликтов – является результатом анализа и 
обобщения норм обычного международного 
права и ряда норм, закрепленных в Конвенции 
о законах и обычаях сухопутной войны 1907  г., 
Конвенции о защите культурных ценностей 
1954  г. и Протоколах к ней, Женевских конвен-
циях о защите жертв войны 1949 г. (I ЖК, II ЖК, 
III ЖК, IV ЖК) и Дополнительных протоколах 
к ним 1977 г. (ДП I, ДП II), Конвенции о запре-
щении военного или любого иного враждебного 
использования средств воздействия на природ-
ную среду 1976 г. и других международных со-
глашениях5.

Оба эти принципа взаимосвязаны с принци-
пами проведения различия, которые, безуслов-
но, являются частью обычного гуманитарного 
права и юридически закреплены в занимающей 
центральное место в ДП I ст. 48 «Основная нор-
ма»: «Для обеспечения защиты гражданского 
населения и гражданских объектов стороны, на-
ходящиеся в конфликте, должны всегда прово-
дить различие между гражданским населением 
и комбатантами, а также между гражданскими 
объектами и военными объектами и соответ-
ственно направлять свои действия только про-
тив военных объектов». Если запрещение напа-
дать на гражданское население и гражданские 
объекты превращает определенную категорию 
потенциальных объектов нападения в незакон-
ные цели, то требование проведения различия 
распространяет защиту на случаи, когда нападе-
ние, возможно, не направлено непосредственно 
на гражданское население и гражданские объ-
екты, однако возможность их поражения, тем 
не менее, высока.

Указанные выше принципы находятся в тес-
ной взаимосвязи и с другими юридически закре-
пленными принципами международного права, 
применяемого в период вооруженных конфлик-
тов, что обеспечивает всей системе МГП цель-
ность и органическое единство.

5 См.: Пузырева Ю.В. Международно-правовое регулирование защиты гражданских объектов в период вооружен-
ных конфликтов: Дисс…. канд. юрид. наук. Москва. 2007. С. 39-40.
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Так, принцип защиты гражданского насе-
ления взаимосвязан с принципом гуманности, 
в частности, нормами, регламентирующими 
уважение и защиту основных прав и свобод 
человека во время войны. Тесная взаимосвязь 
существует между принципами защиты граж-
данского населения и гражданских объектов и 
нормами международного права, регламентиру-
ющими ограничение и запрещение применения 
некоторых средств и методов ведения войны. 
Исключительно важное значение имеет прин-
цип недопустимости применения варварских, 
бесчеловечных, а также имеющих неизбиратель-
ный характер средств и методов ведения войны. 
Принципы защиты гражданского населения и 
гражданских объектов также тесно связаны и с 
принципом ответственности воюющих сторон 
за нарушение норм международного права, при-
меняемого в период вооруженных конфликтов6.

Систематизация международно-правовых 
норм, базирующихся на принципах защиты 
гражданского населения и гражданских объ-
ектов в период вооруженных конфликтов, до-
полняющих и конкретизирующих их, позволяет 
выделить кроме запрещения нападений, направ-
ленных непосредственно против гражданского 
населения, отдельных гражданских лиц и граж-
данских объектов как метода ведения боевых 
действий, также такие основополагающие эле-
менты МГП как:

запрещение и ограничение применения неиз-
бирательных средств и методов ведения войны7;

обязанность воюющих сторон принимать не-
обходимые и практически возможные меры пре-
досторожности;

запрещение применения репрессалий – наи-
более радикальной разновидности ответных 
действий, которые предпринимаются с целью 
вынудить противника прекратить те или иные 
нарушения законов и обычаев войны.

В международной договорной и обычной 
практике государств получили утверждение и 
всеобщее признание также следующие специ-
альные принципы и нормы международного 
права, регламентирующие средства и методы 
ведения войны в целях обеспечения защиты 
гражданского населения и гражданских объ-
ектов и предотвращения ничем не ограничен-
ного истребления людей в ходе вооруженных  
конфликтов:

запрет на применение средств и методов ве-
дения военных действий, которые имеют своей 
целью причинять чрезмерные повреждения или 
излишние страдания или делать смерть человека 
неизбежной;

запрет на применение средств или методов 
ведения войны, которые имеют своей целью 
причинить или, как можно ожидать, причинят 
обширный, долговременный и серьезный ущерб 
природной среде;

принцип защиты жертв войны, включая пре-
доставление особой защиты женщинам и детям, 
как наиболее уязвимой части населения;

принцип ответственности государств и фи-
зических лиц за нарушение законов и обычаев 
войны, относящихся к средствам и методам ве-
дения войны8;

в случаях, не предусмотренных принятыми 
постановлениями, население остается под охра-
ной начал международного права, поскольку они 

6 См.: Фуркало В.В. Международно-правовая защита гражданского населения в условиях вооруженных конфлик-
тов. Дисc. … канд. юрид. наук. Киев. 1982. С. 46-47.
7 Средства ведения военных действий - различного вида и типа оружие, военная техника, вооружение и иные сред-
ства, применяемые для нанесения вреда и поражения противнику. Методы ведения военных действий - порядок, 
способы и правила использования и применения средств ведения войны. Все средства и методы ведения войны 
делятся на запрещенные, частично запрещенные или ограниченные, и не запрещенные международным правом. 
Международно-правовые нормы, на основе которых формулируются такие критерии, закреплены в соглашениях, 
регламентирующих средства и методы ведения боевых действий. В наиболее полном, обобщенном виде они сфор-
мулированы в ДП I (ст.ст. 35, 37-42, 51-56).
8 В настоящее время к числу основных договорных источников, регламентирующих средства и методы ведения 
войны, относятся: Декларация о морской войне 1856 г., Декларация об отмене употребления взрывчатых и зажи-
гательных пуль 1868 г., Декларация о неупотреблении легко разворачивающихся или сплющивающихся в челове-
ческом теле пуль 1899 г., ряд Гаагских конвенций 1907 г., Женевский протокол о запрещении применения на войне 
удушливых, ядовитых или других подобных газов и бактериологических средств 1925 г., Устав Международного 
военного трибунала 1945 г., Женевские конвенции 1949 г. с Дополнительными протоколами I, II и III к ним 1977 г., 
Гаагская конвенция о защите культурных ценностей в случае вооруженного конфликта 1954 г. с протоколами к ней, 
Договор о запрещении размещения на дне морей и океанов и в его недрах ядерного оружия и других видов оружия 
массового уничтожения 1971 г., Конвенция о запрещении военного или любого иного враждебного использова-
ния средств воздействия на природную среду 1977 г., Конвенция о запрещении или ограничении применения кон-
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вытекают из установившихся между цивилизо-
ванными народами обычаев, из законов человеч-
ности и требований общественного сознания 
(«оговорка» Ф.Ф. Мартенса);

при изучении, разработке, приобретении или 
принятии на вооружение новых видов оружия, 
средств или методов ведения войны каждое го-
сударство должно определить, подпадает ли их 
применение, при некоторых или при всех об-
стоятельствах, под запрещения, содержащиеся 
в действующих нормах международного права, 
применимых к этому государству.

Данная система в настоящее время представ-
ляет собой весьма развитый базис обеспечения 
защиты и уважения гражданского населения, 
равно как и других категорий жертв войны в ус-
ловиях вооруженных конфликтов, в том числе 
в городах (на урбанизированных территориях) 
при условии их обязательного и добросовестно-
го соблюдения воюющими.

4. Проблемные вопросы при применении 
международного гуманитарного права для за-
щиты гражданских лиц и гражданских объек-
тов в вооруженных конфликтах в урбанизиро-
ванной местности

Перечисленные принципы и нормы МГП 
включены в ряд международных документов, 
касающихся вооружённых конфликтов, внутри-
государственные законы, военные уставы и на-
ставления множества государств, учитываются 
в решениях международных судебных органов 
[Попов, Хамзатов 2016:3-9, 33-37].

Вместе с тем, их практическая реализация, 
особенно в условиях современных вооруженных 
конфликтов, в том числе в урбанизированной 
местности, достаточно проблематична.

В части, касающейся принципа проведения 
различия гражданского населения и комбатан-
тов, это, обусловлено, прежде всего, отсутствием 
четких критериев для определения гражданского 
населения и разночтениями при толковании тер-
минов в данной сфере.

С последних десятилетий XX века всё более 
широкое распространение получили внутриго-
сударственные вооруженные конфликты, ме-
жэтнические столкновения, характеризующиеся 
отсутствием эффективного контроля со стороны 
правительств и очень высокой вовлеченностью 
в военные действия в различных формах лиц из 
числа мирного населения, которые не являются 
законными комбатантами, а имеют «плаваю-
щий» статус.

Кроме постоянно меняющегося характера 
войны и форм военных действий доктриналь-
ную и правовую выработку ясных критериев для 
определения гражданского населения серьёзно 
осложняют также усиление возможностей него-
сударственных образований и военных форми-
рований [Сибилева 2021:63-76] в возникновении 
«асимметричных» вооруженных конфликтов 
и  растущая роль гражданских лиц как челове-
ческого ресурса в военной сфере ряда стран при 
существующем правовом пробеле относительно 
конкретных условий, в соответствии с которы-
ми гражданские лица, принимающие непосред-
ственное участие в конфликтах, теряют право 
на защиту в соответствии с МГП.

В этих условиях особое значение для обо-
снованного разграничения гражданского лица 
и участника вооруженного формирования при-
обретает трактовка понятия «непосредственное 
участие в вооруженном конфликте», относитель-
но понимания которого, как свидетельствуют 
практика государств и точки зрения отдельных 
международных организаций, у международно-
го сообщества отсутствует единая позиция [Хен-
кертс, Досвальд-Бек 2006: 28-30].

Проблемность данного вопроса мотивирова-
ла созыв Международного Комитета Красного 
Креста (МККК) в 2003 г. совещания экспертов – 
признанных специалистов по МГП, подгото-
вивших в 2008 г. Разъяснительное руководство 
МККК по толкованию понятия о непосредствен-
ном участии в военных действиях (далее – Руко-
водство МККК)9. В соответствии с указанным 
Руководством МККК, авторы которого путем от-

кретных видов обычного оружия, которые могут считаться наносящими чрезмерные повреждения или имеющими 
неизбирательное действие 1980 г. (с протоколами: I – о необнаруживаемых осколках; II – о минах, минах-ловуш-
ках; III – о зажигательном оружии; IV – о лазерном ослепляющем оружии; V – о взрывоопасных пережитках войны), 
Конвенция о запрещении применения, накопления запасов, производства и передачи противопехотных мин и об 
их уничтожении 1997 г. и др.
9 См.: Interpretive Guidance on the Notion of Direct Participation in Hostilities under International Humanitarian Law. 
Geneva: ICRC. 2009.
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крытого обсуждения широкого спектра практи-
ческих примеров стремились разработать общие 
правовые принципы для принятия решения по 
каждому конкретному случаю в ситуации во-
оруженного конфликта, все гражданское населе-
ние пользуется защитой от прямых нападений, 
за  исключением случаев и до тех пор, пока оно 
не принимает непосредственное участие в воен-
ных действиях.

Однако мирных жителей нельзя рассматри-
вать как членов организованных вооруженных 
формирований, пока они не принимают на себя 
систематическое исполнение функций комба-
тантов, обуславливающих их непосредственное 
участие в боевых действиях, направленных на 
поддержку одной стороны в конфликте путем 
прямого причинения вреда другой стороне, либо 
прямо влекущие гибель, ранения или разруше-
ния, либо наносящие прямой ущерб военным 
операциям или объектам противника.

Примерами причинения военного ущерба 
другой стороне, согласно Руководству МККК, яв-
ляются взятие в плен, ранение или убийство во-
енного персонала, повреждение военных целей, 
ограничение или нарушение схем развертыва-
ния боевых подразделений, логистических опе-
раций или систем коммуникаций противника.

Последствиями такого поведения для члена 
организованного вооруженного формирования 
одной из противоборствующих сторон является 
потеря защиты от нападений на весь период си-
стематического исполнения функций комбатан-
та в составе указанного формирования, граждан-
ские лица теряют защиту от прямых нападений 
на время каждого акта, классифицируемого как 
прямое участие в боевых действиях.

Данные обстоятельства, однако, при про-
ведении военных операций в отношении ука-
занных лиц не отменяют правовых ограниче-
ний, предусмотренных нормами МГП, а факт 
непосредственного участия гражданских лиц 
в какой-то момент в боевых действиях не лишает 
их раз и навсегда защиты от прямого нападения 
(согласно п. 3 ст. 51 ДП I).

Косвенное участие в боевых действиях (на-
пример, производство и доставка вооружений, 
строительство дорог и других объектов инфра-
структуры, а также предоставление финансовой, 
административной и политической поддержки) 
дополняет общие военные усилия одной из сто-
рон в конфликте, однако прямо не наносит им 
ущерба и по этой причине не ведет к потере за-
щиты от нападений.

Как представляется, такой дифференциро-
ванный подход правомерен и в случае с так на-
зываемыми «незаконными и (или) не пользу-
ющимися защитой конвенций комбатантами». 
Этими терминами в юридической литературе, 
военных уставах и прецедентном праве обозна-
чаются гражданские лица, которые принимали 
непосредственное участие в военных действиях 
при международном вооруженном конфликте, 
не являясь членами вооруженных сил, и которые 
попали в руки неприятеля.

Как показывает анализ, на данную категорию 
лиц, распространяются гарантии, которые со-
держатся в ст. 75 ДП I независимо от того, под-
падают эти лица под положения IV ЖК или нет, 
однако при этом международное право не вос-
прещает государствам объявлять в соответствии 
с национальным законодательством уголовно 
наказуемым правонарушением участие, непо-
средственное или опосредованное (косвенное), 
любого лица в военных действиях, даже если при 
этом оно не нарушило МГП.

Закрепленные в международных документах 
критерии позволяют проводить различие также 
между военными и гражданскими объектами, 
однако и здесь не всё однозначно. Для квалифи-
кации тех или иных объектов в качестве военных 
необходимо наличие одновременно объектив-
ных признаков, относящихся как к самому ха-
рактеру объекта, так и к военным последствиям 
его разрушения, перечисленных в п. 2 ст. 52 ДП I, 
по смыслу которого военный характер объекта 
или использование объекта в военных целях – 
основной критерий для определения его принад-
лежности. Объекты, специально созданные для 
применения как средства ведения войны, не вы-
зывают сомнения в принадлежности к категории 
военных (боевая техника, фортификационные 
сооружения, склады боеприпасов и т.п.).

Вместе с тем, данное определение охватывает 
и объекты, являющиеся по своему предназна-
чению гражданскими, но в конкретный момент 
боевых действий используемые вооруженными 
силами в целях обеспечения военного успеха 
(объекты двойного характера).

Иными словами, не существует объектов, ко-
торые были бы по своей сущности исключитель-
но гражданскими или военными: все зависит от 
влияния, оказываемого тем или иным объектом 
на ход военных действий. Законными целями на-
падения всегда должны являться лишь военные 
объекты (которые при существующих в данный 
момент обстоятельствах непосредственно ис-
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пользуются противником по предназначению), 
однако не все военные объекты могут стать за-
конными целями нападений (например, воен-
ный аэродром, который после отступления во-
оруженных формирований противника больше 
не используется им по прямому назначению), так 
как с точки зрения МГП незаконно бесполезное 
разрушение любого объекта под предлогом его 
потенциально военного характера.

Другой важный критерий – значение раз-
рушения, захвата или нейтрализации объекта 
для достижения явного военного преимущества 
над противником – дополняет характеристику 
конкретного объекта как законного объекта на-
падения в ходе боевых действий. Важное значе-
ние для правильного толкования определения 
имеет слово «явное»: его наличие предполагает, 
особенно применительно к «объектам двойного 
назначения», что если применение силы в от-
ношении таких объектов не оправдано необхо-
димостью достижения существенного военного 
преимущества, то они не могут рассматриваться 
в качестве законной военной цели.

Гражданские объекты обладают иммуните-
том от нападений в силу своего назначения или 
использования для обеспечения жизнедеятель-
ности и существования населения как в период 
вооруженных конфликтов, так и после оконча-
ния военных действий. Международное право 
запрещает нападения на такие объекты и приме-
нение против них репрессалий.

Установлена презумпция в пользу граждан-
ского характера объектов (п. 3 ст. 52 ДП I, пп. «а» 
п. 8 ст. 3 Протокола II с поправками к Конвен-
ции о конкретных видах оружия), которая содер-
жится также в военных уставах и наставлениях 
Австралии, Аргентины, Венгрии, Германии, Из-
раиля, Испании, Канады, США, Франции и ряда 
других государств. При этом, однако, США счи-
тают, что подобная ситуация не учитывает реаль-
ное положение дел во время войны, поскольку от 
нападающих требует такую степень уверенно-
сти, какая редко существует в боевых условиях, 
а также способствует тому, чтобы обороняющи-
еся пренебрегли своими обязательствами отде-

лять гражданских лиц и гражданские объекты 
от военных объектов [Хенкертс, Досвальд-Бек  
2006: 46].

Особо следует остановиться на взаимосвя-
зи между принципами защиты гражданского 
населения и гражданских объектов, ключевым 
специальным принципом МГП по ограничению 
воюющих в выборе методов и средств ведения 
войны и «принципом военной необходимости», 
который некоторые авторы также относят к чис-
лу основополагающих принципов международ-
ного права, применяемого в период вооружен-
ных конфликтов10 и определяют как «принцип, 
допускающий такие действия, не запрещенные 
международным правом, которые крайне необ-
ходимы для обеспечения полного и скорейшего 
поражения противника»[The Law of War…1976]. 
Однако, как показывает Новейшая история, под-
линная сущность этого принципа – легализация 
возможности отрицания, в случае необходимо-
сти, обязательной силы международно-право-
вых норм11.

Как представляется, эту же цель преследуют 
утверждения США и их союзников, что содержа-
щаяся в п. 2 ст. 52 ДП I норма, предусматрива-
ющая, что «нападения должны строго ограничи-
ваться военными объектами», запрещает лишь 
прямые нападения на гражданские объекты 
и не касается побочного ущерба, причиненного 
нападениями на военные объекты [Хенкертс, 
Досвальд-Бек 2006:37].

Однако, например, действия возглавляемой 
США коалиции в 2016-2017 гг. по освобождению 
от террористов иракского Мосула, повлекшие 
неоправданно большие жертвы среди мирного 
населения и разрушения городской инфраструк-
туры [Киселев, Костенко 2018:33-42], регуляр-
ные обстрелы с 2014 года вооруженными силами 
Украины населенных пунктов Донбасса с при-
менением реактивных систем залпового огня и 
противопехотных мин [Трагедия юго-востока 
Украины…2015:90-91] и другие военные престу-
пления киевского режима свидетельствуют об 
игнорировании западными державами и  их  са-
теллитами указанных требований.

10 См.: [Русинова 2013:1-9; Ragone 1984:710-714; Schmitt 2010:785-839; Nobuo 2010:39-140], а также: O'Brien V., Military 
Necessity: The Development of the Concept of Military Necessity and its Interpretation in the Modern Law of War. Thesis. 
Washington, DC.1953.
11 См.: Фуркало В.В. Указ. соч. С. 49.
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В нарушение Гаагских конвенций 1899 и 
1907 гг., запрещающих атаковать или бомбарди-
ровать каким бы то ни было способом незащи-
щенные города (селения), жилища или строения, 
в том числе бомбардировку морскими силами, 
в современных условиях преимущественным 
способом достижения военно-политических це-
лей войны стали массированные ракетно-авиа-
ционные удары, в ходе которых уничтожались 
объекты инфраструктуры противоборствую-
щей стороны. При этом, как показывает анализ 
локальных войн и военных конфликтов второй 
половины XX – начала XXI в., масштабы потерь 
противника, в том числе мирного населения, 
никакого значения не имели [Усиков и др. 2008: 
732–733].

Ввиду того, что военные действия все чаще 
ведутся в населенных пунктах, в том числе 
в крупных городах, и в связи с высокой вероят-
ностью при этом неизбирательных нападений на 
гражданское население и гражданские объекты 
президент Международного Комитета Красного 
Креста (МККК) Петер Маурер в ходе открытых 
дебатов в Совете Безопасности ООН 25 янва-
ря 2022 г. заявил об особом значении уважения 
норм МГП в городских условиях»12.

МККК уже давно обеспокоился широким 
применением тяжелого взрывного оружия13 
в  городских и других населенных районах, что 
является основной причиной вреда, причиняе-
мого гражданским лицам и гражданским объ-
ектам в современных вооруженных конфликтах. 
Так, в 2013 г. МККК обратился к государствам с 
призывом повысить защиту гражданского на-
селения от неизбирательного применения ору-
жия взрывного действия с обширной зоной по-
ражения и не применять его в густонаселенных  
районах14.

Эта чрезвычайно актуальная проблема регу-
лярно поднималась МККК также в рамках про-
водимых этим крупнейшим гуманитарным со-
обществом Международных конференций15 и, 
при поддержке ООН16, 18 ноября 2022 г., после 
трехлетних консультаций, в Дублине была при-
нята Декларация о гуманитарном ущербе, при-
чиняемом оружием взрывного действия в на-
селенных пунктах. В первый день свои подписи 
под этим документом поставили представители 
около 80 государств17.

12 См.: Wars in cities: protection of civilians in urban settings. – International Committee of the Red Cross. January 1, 2022. 
URL: https://www.icrc.org/en/document/wars-cities-protection-civilians-urban-settings (accessed 07.03.2023).
13 Взрывное оружие – это боеприпасы или устройства, основное поражающее действие которых обусловлено дето-
нацией взрывчатого вещества, создающего зону распространения осколков. Вооруженные силы и негосударствен-
ные вооруженные группы используют множество самых разных типов оружия взрывного действия: артиллерию, 
ракеты и минометы, реактивные системы залпового огня, авиабомбы и бомбы морского базирования, баллисти-
ческие ракеты класса «земля-земля», а также самодельные взрывные устройства. Cм.: Что нужно знать об оружии 
взрывного действия?. – Новости ООН. 4.06.2022. Доступ: https://news.un.org/ru/story/2022/06/1425092 (дата обраще-
ния: 07.03.2023).
14 См.: ICRC: Weapons and International Humanitarian Law. Resolution 7 of the 2013 Council of Delegates. URL: https://
www.icrc.org/en/doc/assets/files/red-cross-crescent-movement/council-delegates-2013/cod13-r7-weapons-and-ihl-
adopted-eng.pdf. (accessed 07.03.2023).
15 ICRC: International Humanitarian Law and the challenges of contemporary armed conflicts. 2011. P. 42. URL: https://
app.icrc.org/e-briefing/new-tech-modern-battlefield/media/documents/4-international-humanitarian-law-and-the 
challenges-of-contemporarv-armed-conflicts.pdf. (accessed 07.03.2023); ICRC: International Humanitarian Law and 
the challenges of contemporary armed conflicts. 2015. P 61. URL: https://www.icrc.org/en/document/ international-
humanitarian-law-and-challengescontemporary-armed conflicts?ysclid=lf3q9x z8jm784335102 (accessed 07.03.2023); 
ICRC: International Humanitarian Law and the Challenges of Contemporary Armed Conflict. Recommitting to Protection in 
Armed Conflict on the 70th Anniversary of The Geneva Conventions. 2019. P. 14. URL: https://www.icrc.org/en/ document/
icrc-report-ihl-and-challenges-contemporary-armed-conflicts?ysclid=lf51bvlbr658 8598436 (accessed 07.03.2023).
16 Глава ООН высказался за разработку декларации по защите гражданских лиц от оружия взрывного действия. – 
Новости ООН 28.03.2022. Доступ: https:// news. un.org/ru/story/2022/03/ 1420772 (дата обращения: 07.03.2023); 
Высшее руководство ООН и МККК призывает наращивать глобальную поддержку защиты гражданских лиц от ору-
жия взрывного действия в населенных районах. – Международный комитет Красного Креста. 14.11.2022. Доступ: 
https://www.icrc.org/ru/document/ vysshee-rukovodstvo-oon-i-mkkk-prizyvaet-narashchivat-globalnuyu-podderzhku-
zashchity? ysclid=lf3qs9zcrf728610915 (дата обращения: 07.03.2023).
17 Сегодня в Дублине была принята политическая декларация по защите гражданских лиц от оружия взрывно-
го действия. – Новости ООН. 18.11.2022. Доступ: https://news.un.org/ru/story/2022 /11/1434947 (дата обращения: 
07.03.2023).
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5. Заключение

Как следует из проведенного анализа, в целом 
нормы современного международного права, 
применяемые в период вооруженных конфлик-
тов, в достаточно полном объеме определяют 
меры как общей, так и специальной правовой 
защиты гражданского населения и необходимых 
для этого гражданских объектов от последствий 
военных действий в городах и не содержат ка-
ких-либо оговорок, допускающих возможность 
любых действий воюющих сторон в ущерб инте-
ресам обеспечения указанной защиты.

Вместе тем, для реализации на практике прин-
ципов МГП в рамках сформулированной в конце 
90-х гг. прошлого века американским генералом 
Чарльзом Крулаком концепции «войны трех 
кварталов»18, нашедшей отражение в докумен-
тах ряда государств-членов блока НАТО, касаю-
щихся операций в городах19 и предполагающей 
одновременное решение в ходе городских боев 
триединой задачи: проведение полномасштаб-
ных военных действий против войск против-
ника, ведение специфических боевых действий 
против иррегулярных формирований партизан 
(повстанцев) и оказание гуманитарной помощи 
местному населению, необходимо соблюдение 
ряда условий.

В частности, как аргументированно обосно-
вывает французский исследователь Н.  Дюрен, 
«чтобы применить принцип проведения раз-
личия, необходима информация, а получить ее 
бывает трудно, особенно в случае отсутствия 
войск на местах. Минимизация сопутствующего 
ущерба требует разработки очень точных проце-
дур выбора целей и даже принятия тактики, на-
правленной на выведение традиционных боевых 
действий из городов. А меры предосторожности 

при нападении или для смягчения последствий 
нападения должны соответствовать контексту 
боя в городских условиях» [Durhin 2016:177].

Кроме того, как представляется, важнейши-
ми факторами, обеспечивающими соблюдение 
вооружёнными формированиями требований 
МГП по защите гражданского населения и граж-
данских объектов при ведении боевых действий, 
особенно в сложных условиях урбанизирован-
ной местности, кроме политической воли коман-
дования и должной дисциплины личного соста-
ва, являются:

соответствующая правовая и практическая 
подготовка воюющих к выполнению поставлен-
ной задачи и соответствующее техническое осна-
щение вооруженных формирований20;

наличие в вооруженном формировании 
должностного лица, подготовленного исполнять 
обязанности юридического советника по вопро-
сам применения норм МГП;

усиление ответственности должностных лиц 
всех уровней командования в условиях воору-
жённого конфликта за своевременное примене-
ние дисциплинарных взысканий к допустившим 
дисциплинарные проступки подчинённым в це-
лях предупреждения более серьёзных правонару-
шений со стороны личного состава в отношении 
гражданского населения, равно как в отношении 
гражданских объектов.

Результаты проведенного анализа проблем 
международно-правовой защиты гражданского 
населения и гражданских объектов в условиях 
боевых действий в урбанизированной местности 
позволяют также сформулировать предложение 
инициировать установленным порядком:

а) определение и правовое закрепление на 
основе проведенного экспертами МККК док-
тринального исследования, опубликованного 

18 См.: Franklin A. Krulak revisited: the three-block war, strategic corporals, and the future battlefield. – Modern War In-
stitute. March 2, 2020. URL: https://mwi.usma.edu/krulak-revisited-three-block-war-strategic-corporals-future-battlefield/ 
(accessed 07.03.2023).
19 См., например: NATO Standardization Office (NSO): ATP-99. Urban Tactics. Edition A. Version 1. 2017. P. 2-10. URL: https:// 
standards.globalspec.com/std/ 10145545/ATP-99 (accessed 07.03.2023); NATO Standard AJP-5 Allied Joint Doctrine for the 
Planning of Operations Edition A Version 2 with UK national elements. 2019. P. 228. URL: https://assets.publishing.service.
gov.uk/government/uploads/system/uploads/ attachment_data/file/971390/20210310-AJP_5_with_UK_elem_final_web.
pdf (accessed 07.03.2023); Allied Joint Doctrine. Edition F. Version 1 with UK national elements. AJP-01. 2022. P. 244. URL: htt-
ps://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/ system/uploads/attachment_data/file/1141051/20230308-
AJP_01_with_UK_elements.pdf (accessed 07.03.2023).
20 По оценке авторов, требования к практической подготовке и техническому оснащению войск для ведения бое-
вых действий в городских условиях подробно изложены, в частности, И.М. Поповым. См.: Попов И.М. Бой в городе: 
характер и особенности боевых действий. Влияние урбанизации на характер современных военных действий. 2010. 
Доступ: https://www.milresource.ru/Urban.html (дата обращения: 07.03.2023).
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в 2010  году как Разъяснительное руководство 
МККК по толкованию понятия о непосредствен-
ном участии в военных действиях, четких крите-
риев понятия «гражданское лицо» и конкретных 
условий, в соответствии с которыми граждан-
ские лица, вовлеченные в вооруженные кон-
фликты, теряют право на защиту в соответствии 
с МГП;

б) изложение, с учетом конвенционно за-
крепленных категорий лиц, отнесенных к ком-
батантам, и общепринятого в МГП определения 
военных объектов, в Дополнительном протоко-
ле I 1977 г. дефиниций «гражданское население» 
и «гражданские объекты» в следующей редакции:

гражданское население – это совокупность 
гражданских лиц, не входящих в состав во-
оруженных формирований и не принимающих 
в данный конкретный момент (период времени) 
непосредственного участия в военных действиях 
противоборствующих сторон в условиях воору-
женного конфликта (п. 2 ст. 50).

гражданские объекты – это объекты, которые 
в силу своих основных характеристик, назначе-
ния или фактического использования в граж-
данских целях не вносят эффективный вклад 
в военные действия какой-либо из противобор-
ствующих сторон в условиях вооруженного кон-

фликта при существующих в данный конкрет-
ный момент (период времени) обстоятельствах 
(п. 1 ст. 52).

При этом исторический опыт и особенно 
вооруженные конфликты последних десятиле-
тий свидетельствуют, что ключевым условием 
эффективности мер, предпринимаемых субъ-
ектами международного права на правовом, 
политическом, дипломатическом уровнях по 
предупреждению и минимизации ущерба для 
гражданского населения и гражданских объек-
тов от нападений в условиях ведения военных 
действий в густонаселенных районах, и соблю-
дения противоборствующими сторонами прин-
ципов и норм международного права является 
неотвратимость установленной международным 
правом и (или) национальным законодатель-
ством ответственности воюющих за совершение 
преступлений против мира, человечности и во-
енные преступления.

Только при соблюдении указанного требо-
вания МГП будет инструментом, позволяющим 
проводить одновременно и эффективные, и до-
пустимые с точки зрения международного пра-
ва военные операции, что особенно сложно при 
ведении боевых действий в городских условиях.
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