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Главным последствием вооруженного конфликта бесспорно 

считается число убитых, раненных солдат и мирного населения. 

Не стоит также забывать о том, что вооруженный конфликт вме-

сте с тем является одним из наиболее серьезных причин деграда-

ции окружающей среды. Как показывает история, на пути к по-

ставленной цели, стороны военного конфликтаставят в приори-

тет свои собственные интересы, не задумываясь о возможных 

экологических последствиях. Принимая во внимание данное об-

стоятельство, важным становится применение определенных мер 

воздействия на государство-сторону военного конфликта, чтобы 

оно окончательно не уничтожило окружающую среду. Но возни-

кает вполне обоснованный вопрос – кто, как и каким способом 

будет направлять свои усилия на охрану окружающей среды, воз-

действовать на стороны военного конфликта, с целью защиты 

окружающей среды. 

Образованная под влиянием двух ужасных крупномасштаб-

ных войн (Первой Мировой 28 июля 1914 г. – 11 ноября 1918 г. и 
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Второй Мировой – 1 сентября 1939 г. – 2 сентября 1945г.– одних 

из самых ожесточенных вооружённых конфликтов в истории че-

ловечества) Организация Объединенных Наций (далее – ООН)7, 

призвана была стать, в первую очередь, стороной независимого 

нейтралитета, воздействующей на стороны военного конфликта, 

поскольку во главе со своим авторитетом она ставитпод защиту 

безопасность мира (в том числе экологическую безопасность – 

выд. авторами) превыше всего [12]. Однако в последнее время,на 

политической арене,сложно говорить о том, что ООН сохраняет 

за собой статус нейтральной стороны.Так или иначе, принимае-

мые ею нормы международного права в области охраны окружа-

ющей среды в ситуации военного конфликта призваны ограни-

чить военное вмешательство в окружающую среду, тем самым 

призвать к ответу государство-сторону военного конфликта за 

причиненный ущерб экологии. 

Цель работы состоит в определении роли международного 

права при защите окружающей среды в условиях вооруженных 

конфликтов. Для реализации цели исследования, были постав-

лены следующие задачи: рассмотреть нормы международного 

права относительно защиты окружающей среды в условиях во-

оруженных конфликтов и выявить их эффективность. Актуаль-

ность данного исследования заключается в том, что нестабильная 

ситуация в мире, возможные на этом фоне военные конфликты, а 

также масштабные экологические войны с природой не прошли 

бесследно, что ставит под постоянную угрозу окружающую 

среду, а вместе с ней и экологическую безопасность населения. 

Прежде всего, хотелось бы вспомнить случаи, которые дей-

ствительно свидетельствуют о существовании воздействия во-

оруженных конфликтов на окружающую среду. 

                                                 
7 Организация Объединенных Наций была основана в 1945 году. 

В настоящее время членами Организации являются 193 государ-

ства. Миссия и деятельность Организации Объединенных Наций 

определяются целями и принципами, изложенными в Уставе 

ООН. 
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Пагубной для окружающей среды оказались затяжные воен-

ные события во Вьетнаме [7]8. В ходе войны на территории дан-

ного государства вооруженные силы США использовали газы; 

вызывали искусственное облакообразование и кислотные дожди, 

применяя обработку облаков химикатами и закисление атмо-

сферы; распыляли химикаты, жгли леса с целью лишить против-

ника возможности укрыться. Как отмечают ученые, в результате 

таких действий, на пораженных территориях из 140 видов птиц 

осталось только 18, определенные виды земноводных и насеко-

мых были полностью уничтожены, произошли изменения со-

става рыб, изменился микробиологический состав почв, значи-

тельно сократилось число видов древесно-кустарниковых пород 

влажного тропического леса, полностью исчезли мангровые леса, 

а земля до сих пор остается непригодной для сельскохозяйствен-

ного развития [11]. 

Начатая НАТО (Организация Североатлантического дого-

вора, Североатлантический Альянс (англ.-NorthAtlantic Treaty 

Organization, NATO; фр. Organisation du traité de l'Atlantique 

Nord, OTAN)9 в 1999 году операция против Югославии оставила 

                                                 
8 Подробнее об этом См. Рябченко О.Н. «Зеленый рост» крупных 

инициатив в России и за рубежом: от истоков до наших дней // 

Евразийский юридический журнал. № 12, 2014. С. 212-216. С 

1962-1971 гг. экологическая война США против Вьетнама (опе-

рация «RanchHand») с использованием химического оружия (но-

вая формула диоксина «AgentOrange») привела к необратимым 

явлениям. В конечном итоге, несмотря на то, что с момента пора-

жения территории прошло более 40 лет, влияние яда на гормо-

нальный уровень организма по-прежнему остается неизменным. 

Последствия диоксиновой войны с силами природы привели к 

страшным аномалиям у новорожденных и вымиранию генетиче-

ски здорового народа, а ужасающие уродства детей вводят в со-

стояние глубокого шока не одно поколение медиков. 
9НАТО – военно-политический блок, объединяющий большин-

ство стран Европы, США и Канаду. Основан 4 апреля 1949 года, 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%86%D1%83%D0%B7%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
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свой след на окружающей среде региона [13]. В результате воен-

ных действий сил НАТО имели место быть опасные химические 

соединения, возникавшие непосредственно после взрывов ракет 

и бомб. Выделившиеся в атмосферу ядовитые и вредные химиче-

ские вещества стали причиной отравления людей. Почвы и по-

верхностные породы загрязнялись нефтью, вылившейся из горя-

щих резервуаров нефтеперерабатывающих заводов, вредными 

веществами, выпадавшими с кислотными дождями. Суще-

ственно пострадали водные системы Югославии. Реки и грунто-

вые воды были загрязнены нефтью, нефтепродуктами и токсич-

ными химическими веществами, вытекавшими из резервуаров 

взорванных нефтеперерабатывающих и химических заводов. 

Нефть из резервуаров разрушенного в Нови-Саде нефтеперераба-

тывающего завода попала в Дунай. Плывшее по Дунаю нефтяное 

пятно по мере продвижения уничтожало в реке растения и живот-

ных. От бомбардировок пострадали национальные парки, сго-

рело 250 га леса, были уничтожены сады и посевы сельскохозяй-

ственных культур, нарушились пути миграции птиц из северной, 

центральной и восточной частей Европы [9]. 

Таким образом, приведенные случаи действительно свиде-

тельствуют о наличиипримеров негативного воздействия на 

окружающую среду в результате военных конфликтов. 

Далее необходимо рассмотреть международные акты, при-

нятые в целях защиты окружающей среды в условиях вооружен-

ных конфликтов. 

Нормы международного права, направленные на защиту 

окружающей среды в условиях вооруженного конфликта содер-

жатся в Конвенции о запрещении военного или любого иного 

враждебного использования средств воздействия на природную 

среду (с англ.EnvironmentalModificationConvention или 

                                                 
с целью защиты Европы от Советского влияния. В военных дей-

ствиях против Югославии в 1991 году на стороне НАТО прини-

мали участие: США, Великобритания, Бельгия, Канада, Дания, 

Франция, Германия, Италия, Нидерланды, Норвегия, Португа-

лия, Испания, Турция. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
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ENMOD)1976 г [2,3]. Согласно положениям указанной Конвен-

ции, государства-участники обязуются не прибегать к военному 

или любому иному враждебному использованию средств воздей-

ствия на природную среду, которые имеют широкие, долгосроч-

ные или серьезные последствия, в качестве способов разрушения, 

нанесения ущерба или причинения вреда любому другому госу-

дарству-участнику. Под средствами воздействия на природную 

среду следует понимать преднамеренное управление природ-

ными процессами – динамики, состава или структуры Земли, 

включая ее биоту, литосферу, гидросферу и атмосферу, или кос-

мическое пространство в военных целях. Необходимо отметить, 

что данная Конвенция 1976 г. предусматривает в качестве спо-

соба международно-правовой защиты возможность государства-

участника Конвенции обратиться с жалобой в Совет Безопасно-

сти ООН, если оно посчитает, что какое-либо другое государ-

ство-участник действует в нарушение обязательств, вытекающих 

из положений Конвенции. В свою очередь, Совет Безопасности 

ООН принимает Резолюцию, в которой указывается решение по 

жалобе.В практике Совета Безопасности ООН уже имеется при-

мер принятия Резолюции по данному вопросу. Так, в 1991 г. в 

Резолюции№ 687 Совета Безопасности ООН «О ситуации в отно-

шениях между Ираком и Кувейтом», Совет Безопасности ООН 

признал Ирак виновным в причинении ущерба окружающей 

среде Кувейта в ходе вооруженного конфликта между двумя гос-

ударствами (1990 г. – иракская армия намеренно слила в Персид-

ский залив баррели нефти, подожгла нефтедобывающие плат-

формы). Резолюция содержит положение о том, что «Ирак несет 

ответственность по международному праву за любые потери, 

ущерб, включая ущерб окружающей среде и истощение природ-

ных ресурсов... в результате незаконного вторжения Ирака и ок-

купации им Кувейта» [6]. На 2007 год Комиссия удовлетворила 1 

543 665 претензий к Ираку на общую сумму в 52 386 млн. долла-

ров. Из этой суммы реально было выплачено на 1 июня 2007 

года – 22 081 млн. долларов [8]. Выплаты производит специаль-

ный Фонд ООН из отчислений с иракского экспорта нефти и 

нефтепродуктов. 
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Нормы международного права в области защиты окружаю-

щей среды в условия вооруженных конфликтов содержатся 

также в Дополнительном протоколе к Женевской конвенции 1949 

г., касающийся защиты жертв международных вооруженных кон-

фликтов 1977 г. (Протокол I). Пункт 3 статьи 35 Дополнительного 

протокола (Протокола I) в частности запрещает применять ме-

тоды или средства ведения военных действий, которые имеют 

своей целью причинить или, как можно ожидать, причинят об-

ширный, долговременный и серьезный ущерб природной среде 

[1]. В статье 55 указанного Протокола закреплен принцип прояв-

ления заботы о защите природной среды от обширного, долговре-

менного и серьезного ущерба при ведении военных действий. 

Нормы международного права, направленные на защиту 

окружающей среды в условиях вооруженных конфликтов, распо-

ложены и в Протоколе о запрещении или ограничении примене-

ния зажигательного оружия (Протокол III) 1980 г. к Конвенции о 

запрещении или ограничении применения конкретных видов 

обычного оружия, которые могут считаться наносящими чрез-

мерные повреждения или имеющими неизбирательное действие 

[4].Указанный протокол в пункте 4 статьи 2 содержит запрет пре-

вращать леса или другие виды растительного покрова в объект 

нападения с применением зажигательного оружия, с оговоркой, 

за исключением, когда такие природные элементы используются 

для того, чтобы укрыть, скрыть или замаскировать военные объ-

екты. 

Анализперечисленных международных документов и Кон-

венций позволяет сделать вывод применительно кроли междуна-

родного права, международно-правовых норм, касающихся 

охраны окружающей среды в ходе вооруженного конфликта. 

Предназначение международно-правовых норм в данной области 

заключается в ограничении выбора средств и методов вооружен-

ной борьбы, в запрещении наиболее жестоких из них. Они таким 

образомнаправлены и на экологическую безопасность населения, 

на благоприятное экологическое положение нейтральных сторон 

в условиях вооруженного конфликта. Тем самым международно-

правовые нормы объективно содействуют «гуманизации» войн и 
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ограничению масштабов и последствий не только для отдельных 

народов, но и для всего мира. Однако стоит указать и на про-

блемы норм международного права в сфере охраны окружающей 

среды в условиях вооруженных конфликтов. 

Не все государства-участники ООН подписались под Кон-

венцией о запрещении военного или любого иного враждебного 

использования средств воздействия на природную среду, из 193 

участников подписали лишь 93 государства;Дополнительный 

протокол к Женевской конвенции 1949 г., касающийся защиты 

жертв международных вооруженных конфликтов 1977 г. (Прото-

кол I) подписали 153 участника;Протокол о запрещении или огра-

ничении применения зажигательного оружия (Протокол III) 1980 

г. 128 государств. Это говорит о том, что не все державыберут на 

себя ответственность за соблюдение норм, направленных на за-

щиту окружающей среды в условиях вооружённого конфликта, 

что чревато неблагоприятными последствиями. Несовершенен 

механизм компенсации, восполнения причиненного вреда окру-

жающей среде в результате военных действий. Некоторые уче-

ные в данном случае считают, что необходимо создание специа-

лизированного международного фонда, который смог бы обеспе-

чить претворение в жизнь комплекса мер по очистке и восстанов-

лению окружающей среды, пострадавшей в результате воору-

женных конфликтов. Уплата компенсации также не устраняет 

вред, нанесенный окружающей среде, однако компенсационная 

уплата может, например, спонсировать посадку деревьев в повре-

жденных лесах, восстановление полезных свойств почв, возвра-

щение представителей отдельных видов флоры и фауны в ареал 

обитания и другие действия [10]. 

Таким образом, исходя из вышеописанного, можно сделать 

вывод о том, что, во-первых, роль международного права в защите 

окружающей среды в условиях вооруженного конфликта строится 

в установлении запретов на использование видов оружий. Во-вто-

рых, международное право нельзя определить в качестве особо-

значимого механизма защиты окружающей среды в условиях во-

оруженных конфликтов, поскольку его нормы в данной области 
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изначально не являются общеобязательными. Наконец, междуна-

родным правом детально не предусмотрен механизм восстановле-

ния окружающей среды после вооруженного конфликта, что не 

дает гарантий потерпевшему государству. 
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