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ЗАПРЕЩЕННЫЕ СРЕДСТВА И МЕТОДЫ ВЕДЕНИЯ 
ВООРУЖЕННОГО КОНФЛИКТА 

Следует отметить, что гуманитарное право применяется в крайних 
случаях, таких как чрезвычайная ситуация, при которой государства и народы 
борются за свое выживание, но, в то же время, не функционирует в полном 
объеме совокупность норм международного права и соблюдение основных 
гуманитарных стандартов связано с огромными трудностями. Данная отрасль 
права в таких условиях призвана обеспечить защиту лиц, не принимающих 
прямого участия или прекративших принимать участие в военных действиях, и 
установить ограничения некоторых средств и методов ведения военных 
действий, применение которых влечет тяжелейшие последствия для указанных 
категорий лиц [1, c. 222].  

Международное гуманитарное право основывается на принципах 
гуманности, уважения прав человека, неприменения силы, ответственности за 
нарушение норм и принципов международного гуманитарного права, 
ограничения воюющих в выборе средств и методов вооруженной борьбы, 
недопустимости дискриминации, защиты жертв войны, защиты окружающей 
среды [1, с. 296]. 

Опираясь на принцип гуманности, нужно следовать строгому запрету на 
применение такого военного насилия, которое не является необходимым для 
целей вооруженного конфликта. 

Главенствующая роль принадлежит нормам, регулирующим 
использование средств и методов ведения войны. Современное международное 
гуманитарное право содержит положения, наделяющие воюющие государства 
обязанностями соблюдать международно-правовые нормы, регулирующие 
ведение войны, через ограничение использования либо наложение запрета на 
применение отдельных видов оружия или определенных методов ведения 
боевых действий [2, с. 8]. 

Средства ведения военных действий – это оружие и иные средства, 
применяемые вооруженными силами воюющих сторон для нанесения вреда и 
поражения противнику. Методы ведения военных действий – это порядок и 
способы использования средств ведения войны. Средства и методы ведения 
войны делятся на дозволенные и запрещенные. В действующих международных 
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договорах пока не сформулировано конкретное разделение, там содержатся 
лишь положения, запрещающие или ограничивающие применение тех или иных 
средств и методов ведения вооруженных конфликтов. Из этого следует, что 
запрещенными средствами и методами ведения военных действий являются 
любые виды оружия и иные средства, применение которых противоречит 
принципам и нормам международного права, действующим во время 
вооруженного конфликта. К числу запрещенных средств и методов ведения 
войны следует отнести средства, способные причинять излишние повреждения 
или излишние страдания, и средства, имеющие цель причинить или способные 
причинить обширный, долговременный и серьезный ущерб окружающей среде.  

Таким образом, очень важно разбираться в средствах и методах ведения 
войны, в особенности, необходимо понимать, какие из них являются 
запрещенными. Республика Беларусь в своей внешней политике исходит из 
принципов равенства государств, неприменения силы или угрозы силой, 
нерушимости границ, мирного урегулирования споров, невмешательства во 
внутренние дела и других общепризнанных принципов и норм международного 
права. Эти конституционные нормы отражают уровень прогрессивности 
государства в сфере международных отношений, его нейтралитет в отношении 
любых межгосударственных конфликтов. 
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ПРОБЛЕМА ИСТОЩЕНИЯ ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ 

Истощение природных ресурсов является очень серьезной проблемой в 
сфере международных отношений, т. к. она затрагивает не отдельных людей, а 
все человечество в целом. Возникла эта проблема по причине того, что скорость 
потребления ресурсов выше, чем скорость их восстановления. Количество людей 
увеличивается, как следствие, увеличиваются и их потребности. 

Природные объекты и явления, которые человек использует в процессе 
труда, называются природными ресурсами. К ним относятся: атмосферный 
воздух, вода, почва, полезные ископаемые, солнечная радиация, климат, 
растительность, животный мир. Природные ресурсы делятся на две категории: 
возобновляемые и невозобновляемые. 

Возобновляемые природные ресурсы имеют способность 
восстанавливаться с течением времени: леса вырастают, вода очищается и т. д. 


